
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

Югдонская СОШ, на основе примерной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-
методического комплекта) «Английский язык в фокусе» авторов В.Эванс, Д.Дули, 

О.Афанасьева и др. М., Просвещение», 2014г. 
Рабочая программа разработан на основе: 

- Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

(с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом № 413 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

от 17.05.2012г. (с изменениями и дополнениями); 

- «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 

мая 2015 г. N 996-р»; 

- Примерной программы среднего общего образования по английскому языку О.В. 

Афанасьевой,  Д Дули.  

По учебному плану школы на изучение английского языка в 10-11 классах отводится 3 

часа в неделю.  

 

Цели и задачи курса 

 

          Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в средней школе 

направлено на достижение следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.                   

 

 

 



 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 _ формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

 _ формирование и развитие языковых навыков;  

 _ формирование и развитие социокультурных умений и навыков 

 

 

Общая характеристика курса 

      В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном 

и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательной деятельности 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Личностно‐ориентированный подход, ставящий в центр учебно‐воспитательного 
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 
- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного языка они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 
- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 

быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 
- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют 

умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 
- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 
- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. 

На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют 

разные способы выражения и оформления мыслей. 
 

 

 



Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

Личностные результаты можно разделить на следующие группы: 

1. Гражданское воспитание:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 



– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

2. Патриотическое воспитание:  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

3. Духовно-нравственное воспитание:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности.  

4. Приобщение детей к культурному наследию:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5. Популяризация научных знаний: 

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

– овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 



6. Физическое воспитание: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

7. Трудовое воспитание: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

8.  Экологическое воспитание: 

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

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

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

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

 Содержание 

умения 

Выпускник научится: 

1. Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью. 



2. Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 



Предметные результаты: 

 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях 
неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

при помощи разнообразных языковых 

средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

выражать и аргументировать личную точку 

зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
передавать основное содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или 
комментариис опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

строить высказывание на основе 

изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов  различных  жанров 

монологического и диалогического характера в 
рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях 
официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого 

человека; 

проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 

 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию 
и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 



изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по 
изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации. 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. 

 

 

 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими 

навыками; 

расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухо произносительными 

навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
владеть навыками ритмико-интонационного 

оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям 
речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на 

основе сходства  с родным  языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as 

for me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 

Оперировать в  процессе устного и 

письменного  общения  основными 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка 
четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем 

речи; 

узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные 
глаголы для выражения возможности или 



синтактическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный,альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными 

словамиwhat, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

употреблять в речи условные предложения 

реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с 

герундием: to love/hate doing something; stop 

talking; 

употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called 

to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me 

… to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в 

формах наиболее используемых времен:Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

вероятности в прошедшем времени 
(could 

+ have done; might + have done); 

употреблять     в     речи     структуру 

have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические 

конструкции типа It’s him who… It’s time 

you did smth; 

употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect 

и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get 

+ used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to 

/ would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с 

конструкциямиas … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 



употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

употреблять в речи личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a 

few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; 

употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место 

действия. 

 



Содержание учебного предмета 
 

Базовый уровень  

Коммуникативные умения 
 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

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

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, 

статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 



суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, 

план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на 

фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа 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: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 
формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

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/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

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 , at last, in the end, however, etc.). 

 

 

 



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. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down, get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know 

somebody, keep into with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи». 

 

 

Предметное содержание речи 

10 класс 
 

Название темы Содержание 

Крепкие узы Активность. Особенности характера. внешность. Семейные 
традиции. Общение с друзьями и знакомыми 

Стиль жизни Виды работы для молодёжи. Трата денег. Хобби и личные 
интересы 

Образование и 
профессии 

Типы школ. Школьные традиции. Работа. Виды занятости. 

Природа и экология Экологические проблемы в мире. Организации в помощь 
защиты природных ресурсов. 

Каникулы Путешествия. Виды путешествий. Интересные места. 
Опасности и риски 

Еда и здоровье Радуга питания- составляющие продуктов питания. 
Полезное и вредное в еде. Диеты и советы правильного 

питания. 

Развлечения Увлечения и интересы. Посещение театров и 
кинотеатров. Жанры кино. 

Современные 

технологии 

Современный мир и электроника. Интернет. 
Гаджеты. Мобильные телефоны- плюсы и минусы. 



11 класс 

 

Название темы Содержание 

Взаимоотношения. Семейные узы. Черты характера. Взаимоотношения с 
друзьями, родителями, учителями. Воспоминания о 
детстве. Современная английская семья. 

Стрессовые ситуации. Что такое стресс? Как побороть стресс. Давление со 

стороны сверстников. Поддержка со стороны семьи и 

друзей. Школьный стресс. Телефон доверия. 

Ответственность. Преступление и закон. Права и ответственность. 
Жертвы преступлений. Декларация по правам человека. 

Опасность. Опасные заболевания. Катастрофы. Спасение людей. 
Медицинское страхование. 

Кто ты? Проблемы большого города. Бездомные. Как привлечь 
туристов. Урбанизация. Организация пешеходных зон. 
Дома будущего. 

Средства связи. Исследование космоса. Космические технологии в 
повседневной жизни. Популярные средства связи. 
Мобильный телефон. СМС. Интернет. 

Планы на будущее. Мои мечты и возможности. Получение образования. 
Студенческая жизнь. Будущая профессия. Секрет 

успеха. 

Путешествие. Места, которые привлекают туристов. Мое любимое 
место. В аэропорту. Эко-туризм. Занятия на отдыхе. 
Памятка для туриста. 



Тематическое планирование содержания учебного предмета 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы Всего часов 

Воспитатель

ный аспект 

1 Модуль 1.Крепкие узы 13 1,2,3 

2 Модуль 2. Жизнь и деньги 14 3 

3 Модуль 3. Школа и будущая профессия. 11 1,4,7 

4 Модуль 4. Земля в опасности. 11 2,5,7,8 

5 Модуль 5. Отдых. 15 3,4 

6 Модуль 6. Еда и здоровье. 15 6 

7 Модуль 7. Дайте развлечемся. 12 4 

8 Модуль 8. Научно-технический прогресс 11 6,5 

 Итого 102  

 

 

 

Тематическое планирование содержания учебного предмета  

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы Всего часов 

Воспитатель

ный аспект 

1 Модуль 1.Взаимоотношения. 13 1,2,3 

2 Модуль 2. Стрессовые ситуации. 13 3,6 

3 Модуль 3. Ответственность. 12 1,2,3,4 

4 Модуль 4. Опасность. 13 6 

5 Модуль 5. Кто ты? 13 1,3 

6 Модуль 6. Средства связи. 14 5,6 

7 Модуль 7. Планы на будущее. 11 5,7 

8 Модуль 8. Путешествие. 13 4,8 

 Итого 102  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема урока Количество часов 

1 1а Чтение и лексика.  

Летние каникулы. 

1 

2 1а Увлечения. 1 

3 1b Аудирование и устная речь. 

 Черты характера. 

1 

4 1с Грамматика.  
Формы глаголов. 

 Настоящие формы глагола. 

1 

5 Входная диагностика. 1 

6 Работа над ошибками. 

1d Литература Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. 

1 

7 1е Письмо.  

Письмо неофициального стиля. 

1 

8 Культуроведение.  

Молодёжная мода в Британии 

1 

9 Межпредметные связи. 

Межличностные отношения. 

1 

10 Экология.  
Вторичное использование. 

1 

11 ЕГЭ в фокусе 1 

 Практикум по ЕГЭ 

1 

12 Крепкие узы. 

 Тематический контроль №1. 

1 

13 Работа над ошибками. 1 

14 2а Чтение  

Молодые Британские покупатели. 

1 

15 2а Карманные деньги 1 

16 2b Аудирование и устная речь   
Свободное время.  

1 

17 2b На что потратить деньги. 1 

18 2с Грамматика Инфинитив.  1 

19 2с Герундий 1 

20 2d Литература  Чтение 

Э. Нэсбит. Дети с железной дороги.  

1 

21 2е Письмо  
Короткие сообщения. 

1 

22 Написание коротких сообщений 1 

23 Культуроведение 2   
Спортивные события Британии. 

1 

24 Межпредметные связи. 

Дискриминация. 

1 

25 Экология  

Чистый воздух 

1 

26 ЕГЭ в фокусе 2. 

 Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

1 



 27 Жизнь и деньги.  

Тематический контроль № 2. 

1 

28 Работа над ошибками.  

3а Чтение.  

Типы школ и школьная жизнь 

1 

29 3b Аудирование и устная речь. 

 Профессии. 

1 

30 

 

3с Грамматика Будущее время. Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

31 Литература 

А.П.Чехов «Дорогая» 

1 

32 3с Письмо  

Письмо официального стиля 

1 

33 Культуроведение 3.  

Американская школа 

1 

34 Экология.  

Вымирающие животные 

1 

35 ЕГЭ в фокусе 3.  

Практикум по ЕГЭ.  Аудирование 

1 

36 Школа и будущая профессия. Тематический контроль № 3. 1 

37 Работа над ошибками.  

4а Чтение.  

Защита окружающей среды 

1 

38 4b Аудирование  и устная речь. Окружающая среда 

Аудирование 

1 

39 

 
4c Грамматика.  
Модальные глаголы. 

1 

40 4d Литература  

А.К.Доэль. Потерянный мир. 

1 

41 4eПисьмо.  

Письмо «За и против» 

1 

42 Культуроведение 4  

Большой барьерный риф. Аудирование 

1 

43 Земля в опасности.  

Тематический контроль № 4. 

1 

44 Промежуточный контроль. 

Контроль аудирования. 

 

1 

45 Контроль чтения (формат ЕГЭ). 

 

1 

46 Контроль письма (формат ЕГЭ). 

 

1 

47 Контроль говорения (формат ЕГЭ). 

 

1 

48 Работа над ошибками. 

Экология.  
Джунгли. 

1 

49 5а Чтение  
Красивый Непал! 

1 

50 5а Дневник путешествий 1 



51 5bАудирование и устная речь Путешествия. 1 

52 5b Трудности в поездках 1 

53 
 

5с Грамматика   
Артикли.  

1 

54 5с Грамматика  
 Прошедшие времена 

1 

55 5d Литература  
Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней 

1 

56 5е Письмо  
Рассказы 

1 

57 Культуроведение 5.  
Река Темза 

1 

 58 География.  
Погода. 

1 

    59 Экология 

Загрезнение воды 

1 

 60 

 
 ЕГЭ в фокусе 5.  

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

1 

 61 

 

Путешествуя по миру 

Говорение 

1 

 62 Отдых. 

 Тематический контроль № 5. 

1 

63 Работа над ошибками. 

6а. Еда 

1 

   64 6а. Полезная еда. 1 

65 6b.Аудирование и устная речь. Диета  

и здоровье подростков. 

1 

66 6b. 

Плюсы и минусы диеты 

1 

67 6с. Грамматика.  

Условные предложения. 

1 

68 6с. Фразовые глаголы 

 

1 

69 6d.Литература  

Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 

1 

70 6е. Письмо. 

 Доклады. 

1 

71 Культуроведение.  

Р. Бёрнс 

1 

72 Культуроведение.  

Шотландия. Фестиваль «Ночь Р. Бёрнса» 

1 

 73 Межпредметные связи 

Анатомия Здоровые зубы. 

1 

    74 Экология. 

Органическое земледелие 

1 

75  ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 1 

76 

  

Еда в России. 

 

1 

77 Еда и здоровье.  

Тематический контроль № 6. 

1 



78 Работа над ошибками.  

7а. Чтение.  

Досуг подростков. 

1 

79 7а.Чтение. 

Телевидение 

1 

80 7b. Аудирование и устная речь.  

Театр. 

1 

81 7с. Грамматика.  

Пассивный залог. 

1 

 

82 
7d. Литература.   

Г. Лерукс. «Призрак оперы» 

1 

83 7е. Письмо.  

Выражение рекомендации. 

1 

84 7е. Отзывы. 

 

1 

    85 Культуроведение.   

Музей мадам Тюссо. 

1 

86 Экология. 

Природа и экология. 

1 

87 ЕГЭ в фокусе 7. 

 Практикум по ЕГЭ. 

1 

88 ЕГЭ в фокусе 7.  

Написание личного письма 

1 

89 На досуге.  

 

1 

90 Развлечения.  

Тематический контроль № 7. 

1 

91 

 
Работа над ошибками.  8а.Чтение.  

Высокие технологии вокруг нас. 

Высокотехнологичные приборы. 

1 

    92 

 

8b.Аудирование и устная речь. Электронное оборудование и 

проблемы. 

1 

93 

 
8с. Грамматика.  

Косвенная речь. Согласование времен 

1 

94 8d Литература.  

Г.Уэлс. «Машина времени» 

1 

95 

 
8е. Письмо.  

Эссе.  Выражение собственного мнения. Культуроведение.  

Британские изобретатели.. 

1 

96 Экология.  

Альтернативные источники энергии. 

1 

97 ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ 

1 

98 Научно-технический прогресс. Тематический контроль № 8. 1 

99 Итоговый контроль. 

Контроль аудирования 

1 

100 Контроль чтения 

Контроль письма 

1 

  101 Контроль говорения 1 

102 Работа над ошибками. 

Повторение изученного (отработка грамматических навыков).  
Компьютерный практикум. 

1 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.Взаимоотношения. (Семья, общение в семье) (13ч ) 

1 Общение в семье и в школе. Введение лексики и ее первичная 
отработка. 

1 

2 Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Умение 

распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 
темы. 

1 

3 Общение в семье и в школе. Семейные традиции 

Умение распознавать в тексте и употреблять в речи новые 
лексические единицы в рамках темы. 

1 

4 Общение в семье и в школе. Семейные традиции 

Умение использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 

временных формах активного залога. 

1 

5 Общение в семье и в школе. Семейные традиции 
Умение распознавать и использовать в речи конструкции с Used to. 

1 

6 Общение с друзьями и знакомыми. 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты на 

примере отрывка из книги О. Уайлда «Преданный друг». 

1 

7 Общение с друзьями и знакомыми. 
Умение составлять письменное описание друга. 

1 

8 Общение с друзьями и знакомыми. 

Многонациональная Британия. 
Чтение текста с извлечением нужной информации, с 

использованием языковой догадки, аудирование. 

1 

9 Семейные традиции. 

История. Семья в викторианскую эпоху. Чтение текста с 

извлечением нужной информации, использование языковой догадки, 
аудирование. 

1 

10 Природа и экология. Сделаем окружение чище. Умение давать 

краткие комментарии с опорой на текст. 

1 

11 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
изученных 
ранее лексических единиц по теме Общение в семье и в школе. 

1 

12 Общение в семье и в школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах активного 

залога 

1 

13 Общение в семье и в школе. 

ЕГЭ в фокусе. Совершенствование навыков чтения с пониманием 

структурно- смысловых связей в тексте 

1 

2.Если есть желание, то найдется и возможность. Стрессовые ситуации. 
(13 ч) 

14 Стрессовые ситуации. Введение лексики и ее первичная отработка. 1 

15 Здоровье. Стрессовые ситуации. Умение распознавать и 

употреблять в речи лексические единицы в рамках темы. 

1 

16 Общение с друзьями и знакомыми. Стрессовые ситуации. 
Умение передавать основное содержание прочитанного и 
услышанного. 

1 



17 Общение с друзьями и знакомыми. Умение употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 
what, when, 
why, which, that, who. 

1 

18 Общение с друзьями и знакомыми. Умение употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, that’s why, than, so, for, since, so that. 

1 

19 Стрессовые ситуации. Умение читать и понимать несложные 

аутентичные тексты на примере отрывка из книги Ш.Бронте. 
«Джейн Эйер». 

1 

20 Общение с друзьями и знакомыми. Умение писать 

официальные и неофициальные электронные письма. 

1 

21 Общение с друзьями и знакомыми. Телефон доверия. Чтение с 

извлечением нужной информации, высказывание на основе 
прочитанного. 

1 

22 Здоровье. Нервная система. Чтение с извлечением нужной 
информации, 
высказывание на основе прочитанного. 

1 

23 Природа и экология . 
Упаковка. Умение давать краткие комментарии с опорой на текст. 

1 

24 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения по 
теме Здоровье. Стрессовые ситуации. 

1 

25 Контрольная работа по теме Общение с друзьями и знакомыми. 

Здоровье. 
Стрессовые ситуации. 

1 

26 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

3. Ответственность. (12ч) 

27 Жертвы преступлений. Введение лексики и ее первичная 
отработка. 

1 

28 Ответственность. Умение распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках темы. 

1 

29 Права и ответственность. Умение передавать основное 
содержание прочитанного и услышанного. 

1 

30 Права и ответственность. Умение употреблять в речи 

конструкции с герундием и инфинитивом. 

1 

31 Права и ответственность. Умение употреблять в речи 

конструкции с герундием и инфинитивом. 
1 

32 Ответственность. Преступление и закон. Умение читать   
и понимать несложные аутентичные тексты на примере отрывка из 
книги Ч. Диккенса «Большие надежды» 

1 

33 Права и ответственность. Эссе «Своё мнение» 
Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

1 

34 Права и ответственность. Эссе «Своё мнение» 
Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

1 

35 Права и ответственность. «Статуя Свободы» 
Выборочное понимание необходимой информации из текста. 

1 

36 Природа и экология. Чтение текста с извлечением нужной 
информации, используя языковую догадку. Понимание основного 

1 



содержания текста. 

37 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
изученных ранее лексических единиц по теме Права и 

ответственность. 

1 

38 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных 
ранее грамматических структур с инфинитивом и герундием. 

1 

4.Здоровье и забота о нём. Опасности. (13 ч) 

39 Здоровье. Травмы. Введение лексики и первичное ее закрепление. 1 

40 Здоровье. Посещение врача. Умение распознавать и употреблять в 
речи лексические единицы в рамках темы. 

1 

41 Здоровье. Посещение врача. Умение передавать основное 

содержание прочитанного и услышанного. 

1 

42 Здоровье. Умение употреблять в речи страдательный залог в формах 

наиболее используемых времен 

1 

43 Здоровье. Умение употреблять в речи фразовые глаголы и предлоги. 1 

44 Здоровье. Умение читать и понимать несложные аутентичные 
тексты на 
примере отрывка из книги М. Твена «Приключения Т. Сойера». 

1 

45 Здоровье. Описание событий, фактов, явлений с выражением 

собственного мнения. 

1 

46 Здоровье. «Ф. Найтингейл» 
Использование изучающего чтения с целью полного понимания 
информации 

1 

47 Опасность. Великий пожар в Лондоне. Чтение с выбором 

необходимой информации из текста. 

1 

48 Экология . Загрязнение воды 
Чтение текста с извлечением нужной информации, аудирование. 

1 

49 Совершенствование навыков распознавания и 
употребления в речи лексических единиц по теме 

Здоровье. Травмы. Опасность. 

1 

50 Контрольная работа 2. «Современные профессии. 
Ответственность» 
Выполнение заданий по прочитанному тексту 

1 

51 Работа над ошибками. Совершенствование навыков чтения с 
извлечением нужной информации. 

1 

5. Кто ты? Городская и сельская жизнь. 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. (13ч) 

52 Городская и сельская жизнь. Проблемы большого города. 

Введение и первичное закрепление лексики. 
1 

53 Городская и сельская жизнь. Умение распознавать и 
употреблять в речи лексические единицы в рамках темы. 

 
1 

54 Городская и сельская жизнь. Умение передавать основное 

содержание  прочитанного и услышанного. 

1 

55 Городская и сельская жизнь. употреблять в речи модальные 
глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might 

1 

56 Городская и сельская жизнь. употреблять в речи модальные 
глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might 

1 



57 Городская и сельская жизнь. Умение читать и понимать 
несложные аутентичные тексты на примере отрывка из книги 
Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». 

1 

58 Городская и сельская жизнь. 
Письма-предложения, рекомендации. Ознакомление с планом 

написания письма. Использование слов-связок и устойчивых 
словосочетаний. 

1 

59 Городская и сельская жизнь. «Дом. Типы домов». Строить 

высказывание на основе прочитанного. 

1 

60 Урбанизация. 

Строить высказывание на основе прочитанного с 

выражением своего отношения с опорой на план. 

1 

61 Экология. 

Организация пешеходных зон. Строить высказывание на основе 

прочитанного с выражением своего отношения с опорой на план. 

 

62 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
лексических единиц по теме Городская и сельская жизнь. 

1 

63 Совершенствование навыков употребления в речи модальных 
глаголов. 

1 

64 ЕГЭ в фокусе . Умение выделять информацию в прослушанном 
тексте. 

1 

6. Средства связи. Общение. (СМИ). (14 ч) 

65 Исследование космоса. Введение и первичное закрепление лексики 
по теме. 

1 

66 Космические технологии. Умение распознавать и употреблять в 
речи 
лексические единицы в рамках темы. 

1 

67 СМИ. Умение передавать основное содержание прочитанного и 
услышанного. 

1 

68 Средства связи. Общение. Умение использовать в речи косвенную 
речь. 

1 

69 Средства связи. Общение. Умение использовать в речи косвенную 
речь. Модальные глаголы в косвенной речи. 

 
1 

70 Общение. Умение читать и понимать несложные аутентичные 

тексты на примере отрывка из книги Д. Лондона «Белый Клык». 

1 

71 Средства связи. Общение. 

Эссе «За и против». Умение письменно выражать свою точку 

зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

1 

72 Средства связи. Общение. 

Эссе «За и против» 
Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

1 

73 Общение. Языки Британских островов. Умение передавать основное 
содержание прочитанного и услышанного. 

1 

74 Популярные средства связи. Мобильный телефон. СМС. Интернет. 
Умение строить высказывание на основе прочитанного с опорой на 
ключевые слова. 

1 

75 Экология. Загрязнение океана. 
Чтение текста с извлечением нужной информации. 

1 

76 Средства связи. Общение. 

Совершенствование навыков употребления косвенной речи. 
1 

77 Контрольная работа  3 
«Средства связи. Общение», «Городская и сельская жизнь». 

1 

78 Анализ контрольной работы. Лексико-грамматические задания. 1 



7. Планы на будущее. (13 ч) 

79 Планы на будущее. 
Введение и первичное закрепление лексики по теме. 

1 

80 Планы на будущее. 

Получение образования. 

Умение распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках темы. 

1 

81 Планы на будущее. 

Образование и карьера. 
Умение передавать основное содержание прочитанного и 
услышанного. 

1 

82 Планы на будущее. 

Умение употреблять в речи условные предложения реального и 
нереального характера. 

1 
 
 

83 Планы на будущее. 
Умение употреблять в речи предложения с конструкцией I wish. 

1 

84 Секрет успеха. Умение читать и понимать несложные аутентичные 

тексты на примере стихотворения Р. Киплинга «Если…» 
Поисковое и изучающее чтение. 

1 

85 Планы на будущее. Электронные письма. Написание делового 
письма с 
употреблением формул речевого этикета. 

1 

86 Образование. Студенческая жизнь. Поисковое и изучающее чтение. 
Составление высказывания на основе прочитанного. 

1 

87 Мои мечты и возможности. Поисковое и изучающее чтение, 

передача 
основного содержания прочитанного с выражением своего 
отношения, оценки, аргументации. . 

1 

88 Экология. Диана Фосси. Поисковое и изучающее чтение, 

передача основного содержания прочитанного с выражением 
своего отношения, оценки, 
аргументации. . 

1 

89 ЕГЭ в фокусе. "Планы на будущее". Умение строить 
высказывание на основе 
изображения с опорой на план. 

1 

8. Путешествия по России и странам изучаемого языка. (14 ч) 

90 Путешествия по России и странам изучаемого языка. Введение и 
первичное 
закрепление лексики по теме. 

1 

91 Путешествия по России и странам изучаемого языка. Умение 
распознавать 
и употреблять в речи лексические единицы в рамках темы. 

1 

92 Путешествия по России и странам изучаемого языка. Умение 
передавать основное содержание прочитанного и услышанного. 

1 

93 Транспорт. Аэропорты и воздушные путешествия. Умение 
запрашивать информацию и обмениваться информацией в рамках 

изученной темы. 

1 

94 Путешествия. Инверсия. Умение употреблять в речи предложения с 
конструкцией so/such, neither…nor. 

1 

95 Путешествия. Инверсия. Умение употреблять в речи наречия, 
выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 
наречия, выражающие время 

1 



 

 

 

96 Путешествия. Умение читать и понимать несложные аутентичные 
тексты на примере отрывка из книги Д. Свифта «Путешествия 
Гулливера». 

1 

97 Путешествия. Любимые места. Написание статьи по плану с 

описанием посещенных любимых мест, выражая свои чувства и 
эмоции. 

1 

98 Путешествия. Памятка для туриста. Поисковое и 

изучающее чтение. Составление высказывания на основе 
прочитанного. 

1 

99 Путешествия. Умение строить высказывание на основе 

изображения с опорой на план. 

1 

100 Экология. Заповедные места планеты. Понимание на слух 

основного содержания текста. Выборочное понимание на слух 
необходимой информации. 

1 

101 Контрольная работа 4 по теме Планы на будущее. Путешествие. 1 

102 Анализ контрольной работы. Комплексные задания 1 
 Итого: 102 

 

 

 

Нормы оценок по иностранному языку 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали 

(изучающее  чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя 

информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым 

из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

  Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

   Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 



  Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

  Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 Оценка «1» ставится, если текст не понят, лексическое наполнение текста не известно 

ученику более чем на 60%.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

  Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ но 

обращался к словарю. 

 Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

  Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Оценка «1» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Отсутствует навык 

использования словарем. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 за данной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентирует ся в 

тексте. 

Оценка «1» выставляется в том случае, если ученик не ориентируется в тексте.  

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения постав ленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Оценка «1» ставится, если ученик не понял текст и не выделил из него основные факты. 

Речевая задача не решена. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. Выдвижение 



овладения общением в качестве практической задачи требует по этому, чтобы учащийся выявил 

свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в 

беседе с партнером. При оценивании связанных высказываний или участия в беседе учащихся 

многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 

характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. 

Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

 Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 

все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников. 

  Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

- соответствие теме, 

- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на дан ном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за 

медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был за медленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

Оценка «1» ставится, если ученик не справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание не соответствует объему по программе, ученик демонстрирует скудный 

словарный запас, вследствие чего общение, смысловой посыл не возможен. 

 

 



Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценка «1» выставляется, если коммуникативная задача не решена, учащийся не ответил 

на реплики собеседника. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

 



Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Оценка «1» Ни одна задача по коммуникации, логическому изложению мыслей, лексико-

грамматическому и орфографическому оформлению письменной речи не решена. 

  Выполнение контрольных/ тестовых заданий  оценивается по следующей шкале: 

выполнено менее 50% работы – «2»; 50% работы –  «3»;  70% – «4»;  90-100% – «5». 
 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Входная диагностика 

Предмет: английский язык 

Класс: 10 

Тема: входная  контрольная работа, повторение курса  9 класса 

 

Пояснительная записка. 

Цель: формирование системы объективной и достоверной оценки качества общего 

образования школьников; определение уровня сформированности предметных компетенций и 
предметных умений по английскому языку. 

Предметные результаты: 

     - читать текст с пониманием основного содержания;  

     - умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию;  

     - умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста;  

     - уметь владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-

грамматического материала по изученным темам; 

      - знание признаков изученных грамматических явлений. 

Метапредметные результаты:  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебным и 

познавательных задач;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и 

выводы; 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью. 

Форма проведения : тестирование.  Тестовая работа составлена в 3 вариантах на основе ФГОС 

СОО,  программы общеобразовательных учреждений учебно-методического комплекта 

«Spotlight 10» для 10 класса общеобразовательных учреждений, авторы Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др.- 5-е изд. - М.: Просвещение. 2012. 

Каждый вариант тестовой работы состоит из одной части, включающей 80 заданий по 

лексике, грамматике, словообразованию с выбором правильного варианта ответа. 

За каждый правильный ответ учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов за работу - 80. 



На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут).  Дополнительные материалы и 

оборудование не используются. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - 75-80 балла; 

Оценка «4» - 60-74 баллов; 

Оценка «3» - 40-59 баллов; 

Оценка «2» - менее 40 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая работа 

Контрольно-измерительный материал 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 10 

Тема: итоговая контрольная работа за курс 10 класса 

 

Пояснительная записка. 

Цель: формирование системы объективной и достоверной оценки качества общего 

образования школьников; определение уровня сформированности предметных компетенций и 

предметных умений по английскому языку. 

Предметные результаты: 

     - читать текст с пониманием основного содержания;  

     - умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию;  

     - умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста;  

     - уметь владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-

грамматического материала по изученным темам; 

      - знание признаков изученных грамматических явлений. 

Метапредметные результаты:  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебным и 

познавательных задач;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и 

выводы; 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью. 

Форма проведения : тестирование.  Тестовая работа составлена в 3 вариантах на основе ФГОС 

СОО; программы общеобразовательных учреждений учебно-методического комплекта 

«Spotlight 10» для 10 класса общеобразовательных учреждений, авторы Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др.- 5-е изд. - М.: Просвещение. 2012. 

Каждый вариант тестовой работы состоит из одной части. 

Данный тест содержит 10 заданий с кратким ответом. 

В контрольной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

• задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного 

ответа (№8,9); 

• задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов (№1-7,10).  

Задание 1: Составить выражение из предложенных вариантов. 

Задание 2: Выбрать временную форму глагола. 

Задание 3: Сопоставить слово и его определение. 

4: Выбрать временную форму глагола.. 

5: Заполнить пропуски в предложениях предложенными вариантами ответов 

6: Выбрать временную форму глагола.. 

7: Поставить прилагательные в нужную форму. 

8: При помощи суффиксов\префиксов составить отрицательную форму прилагательных 

9: Выбрать правильный ответ из нескольких омофонов. 

10: Выбрать подходящий модальный глагол. 

За каждый правильный ответ учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов за работу - 60. 



На выполнение экзаменационной работы отводится 1 урок (45 минут).  Дополнительные 

материалы и оборудование не используются. 

    

Критерии оценки: 

Оценка «5» - 55-60 балла; 

Оценка «4» - 43-54 баллов; 

Оценка «3» - 30-42 баллов; 

Оценка «2» - 30 и менее баллов. 

 

TEST A 

Exercise 1 

Match the words in column A with the words in column B: 

1. Hang out A window shopping 

2.  Surf B the Internet 

3.  Go C text messages 

4. Send D online 

5. Chat  E with friends 

 

Exercise 2 

Complete the sentences with the correct past form of the verb in brackets. 

1. Jane ………. (watch) TV while I ………. (water) the plants. 

A was watching, had watered;       B was watching, was watering;         C would watch, would water 

2. Ian ………. (ask) Tina out yesterday but she ……… (already/make) plans. 

A had asked, had already made;     B was asking, already made;            C  asked, had already made 

3. Who ………. (you/talk) to on the phone when I ………. (come) in? 

A  were you talking, came;             B you talked, came;                          C had been you talking, had 

come 

4. Two days ago Yvonne ………. (return) the book I ………. (lend) her. 

A  returned, had lent;                      B had returned, lent;                         C would return, lend 

5. Owen ………. (type) his essay when the computer ………. (crash). 

A typed, had been crashing;           B was typing, crashed;                      C had typed, crashed 

Exercise 3 

Match the types of schools (1-5) to the descriptions (A-E): 

1. boarding school 

2. single-sex school 

3. co-educational school 

4. state school 

5. private school 

A) a school for boys and girls; 

B) a school you usually have to pay to go to; 

C) a school for only boys or only girls; 

D) a school owned by the government; 

E) a school which students live in during school term. 

Exercise 4 

Fill in the gap with the correct present form of the verb in brackets:  

1. She ……….. (sleep) since noon. Should we wake her up? 

A sleeps                                        B has slept                                       C  has been sleeping 

2. I ……. (not/read) this book. Can I borrow it for a week or so? 

A  haven't read                              B am not reading                             C doesn't read 

3. They must be at the sports ground now. They usually ……. (play) basketball on Fridays. 

A plays                                          B play                                              C are playing 



4. Maria is good at languages. She …….. (speak) French, Spanish and German. 

A speaks                                        B speak                                            C is speaking 

5. I ….. (cook) breakfast right now. Can you call a little later? 

A cook                                           B has been cooking                          C  am cooking 

6. Jane ………. (play) tennis since 2 o’clock.  

A  has been playing                       B have been playing                         C plays 

7. She can't come to the phone now because she ……. (study) for tomorrow's test. 

A studys                                         B  is studying                                    C have studied 

8. I ……… (finish) my work already. I'm ready to go for a walk with you. 

A  have finished                             B have been finishing                       C finish 

9. ……….. (you / come) to my party this Saturday? 

A you coming                                 B do you come                                  C are you coming 

10. I (not/eat) a fried meal since I began to follow a diet. 

A haven't eaten                               B am not eating                                 C doesn't eat 

Exercise 5 

Fill in: contest, rent, exhibition, insect repellent, hire. 

1) Our guide suggested going to an interesting _________ at the local museum and watching some 

unusual paintings and sculptures. 

2) We put some __________ on so as to keep mosquitoes away. 

3) The teacher advised James to take part in a writing __________. 

4) I’d prefer to ____________ a flat instead of staying in a hotel.  

5) Tom had to ______ a driver for a while as he couldn’t drive a car himself after the operation.  

 

Exercise 6 

Choose the correct future tense. 

1.  When we go to Paris, we will climb/will have climbed the Eiffel Tower.  

2.  James will have completed/will complete his studies by the end of the year.  

3.  Kim will be performing/will have performed in the school concert next week .  

4.  The team will be leaving/will  have left the office by 9 o’clock tomorrow.  

5.  'We've run out of milk.' 'Really? I will buy/will be buying some more this afternoon'. 

 

Exercise 7 

Put the adjectives into the correct form. 

1. The rabbit is (slow) than a cheetah, but the snail is (slow) of all. 

2. Children these days seem to become ( rude) and ( rude). 

3. Which of these houses is (expensive)? 

4. He had to admit that Mary was much ( slim) than her sister. 

5. To get promotion you must work ( hard) and be (responsible). 

Exercise 8 

Make these adjectives negative using prefixes UN-; IL-; IM-; IR-; DIS-; MIS-; IN-; -LESS. 

1.likely, 2.pleasant, 3.legal, 4.possible, 5.active. 

 

Exercise 9 

Choose the correct word. 

1. Would you like  some dessert/desert? 

2. These trousers are very loose/lose on you. Get a smaller size. 

3. Climate change affects/effects the whole world. 

4. The weather/whether is nasty today. 

5. Today she is wearing her hair loose/lose. 

 



Exercise 10 

Choose the correct modal verb. 

1. Sorry, I’m late. – You might/should wear a watch. 

2. Could/Would I use your mobile phone, please? – Yes, of course.  

3. We mustn’t/needn’t go shopping this week, we’ve got plenty of food. 

4. Should/May I borrow your book, please? 

5. You mustn’t/shouldn’t park your car on double yellow lines. 

6. You shouldn’t/mustn’t be so rude with Mary, she is very sensitive. 

7. You should/must obey the laws, or you will get in jail. 

8. May/must I call you next week, please? 

9. It might/should rain tomorrow. You should take an umbrella with you. 

10. You must be/should be exhausted after all your hard work. 

 

Итоговая работа 

Контрольно-измерительный материал 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 11 

Тема: итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

 

Цель: 
Итоговая аттестация по английскому языку ставит своей целью определение уровня усвоения 

учащимися основных знаний и умений к концу обучения 11 класса. 

Объектами контроля являются элементы языка (лексика, грамматика) и речевая деятельность 

(чтение). 

Требования к уровню достижений учащихся. 
Знать / понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные 

значения фразовых глаголов и предлогов; признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов). 

Уметь ориентироваться в тексте на английском языке, уметь извлечь необходимую 

информацию. 

Контрольная работа состоит из пяти разделов: 

Задание 1 (Чтение): понимание общего содержания текста. Тип задания: установление 

соответствия; каждый заголовок соответствует только одному тексту, при этом, один заголовок 

лишний. (стр. 38) 

Задание 2 (Чтение): умение находить запрашиваемую информацию. Тип задания: 

установление соответствия между вопросами и содержанием текстов, при этом, вопросов на 

один больше чем текстов. (стр.43) 

Задание 3 (Грамматика): восстановление пропущенного слова в связном тексте. Тип задания: 

выбор правильного ответа из 4-х предложенных. (стр.53) 

Задание 4 (Лексика): восстановление пропущенного слова в связном тексте. Тип задания: 

словообразование. 

Задание 5 (Грамматика): умение определить правильную грамматическую форму и 

использовать ее в предложение. (стр. 51) 

Данная контрольная работа предназначена для учащихся 11-х классов, которые занимаются 

по УМК Spotlight. 

Контрольная работа имеет критерии оценивания результатов и ключ. 

За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Максимальное количество баллов – 35. 

Успешность выполнения работы определяется исходя из следующего соответствия: 

31 (91%) – 35 (100%) баллов – «отлично» 

24 (70%) – 30 (90%) баллов – «хорошо» 



17 (50%) – 23 (69 %) баллов – «удовлетворительно» 

16 (49%) – 0 баллов – «неудовлетворительно» 

 

 

Итоговая контрольная работа по английскому языку в 11 классе 

(УМК Spotlight) 

 

Задание 1 Чтение 

Прочитайте тексты 1-6 и установите их соответствие рубрикам A-G, которым они могут быть 

отнесены. Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В 

задании имеется одна лишняя рубрика. 

A. EDUCATION 

B. ECONOMY 

C. HISTORY 

D. POLITICAL NEWS 

E. TRAVELLING 

F. ECOLOGICAL NEWS 

G. MEDICINE 

 

1. In 2004 Australia was ranked the fourth most competitive economy in the world, up from the seventh 

place in 2003 and the tenth in 2002. 

2. Australia is one of the world’s oldest landmasses and has been populated for an estimated 60 000 

years. Before the arrival of European settlers, Aboriginal peoples inhabited most areas of the continent. 

Australia’s contemporary history is quite short, with the first European settlement established by 

England in 1788. 

3. On average, Australians spend more years in primary and secondary school than in many other 

countries, including Japan, Germany and the United Kingdom. Each year Australia welcomes an 

increasing number of international students. 

4. Australia’s system of government reflects the British and North American models of liberal 

democracy, but has uniquely Australian features. 

5. A great number of Australia’s native plants, animals and birds exist nowhere else in the world. 

Australia is committed to conserving its unique environment and natural heritage by a wide range of 

protecting measures. 

6. State and Territory government have primary responsibility under the Constitution for the actual 

position of health services. 

A-G. Ответ на каждый вопрос можно найти только в одном тексте. В задании один вопрос 

лишний. Занесите свои ответы в таблицу. 

What facts from the history of Australia describe 
1. born of nation 

2. contemporary Australia 

3. the impact of war 

4. Depression years 

5. ancient heritage of Australia 

6. a changing society 

7. the first European settlement 

 

1.  

A. During the Second World War Australian forces made a contribution to the Allied victory. The 

generation that fought in the war and survived came out of the war with a sense of pride in Australia’s 

capabilities. 



B. Before the arrival of European settlers, Aborigines inhabited most areas of Australia. Each people 

spoke one or more of hundreds of separate languages, had cultural traditions that differed according to 

the region in which they lived. 

C. Nowadays Australia is one of the most dynamic societies in the world. Over 200 languages are spoken, 

with English the common language. The nation has ethnic media, an international business reputation, 

an innovative artistic community, diverse religious and cultural activities. 

D. The1960s was a difficult period for Australia, all contributed to an atmosphere of political, economic 

and social change. 

E. The Commonwealth of Australia was formed in 1901 through the federation of 6 states under a single 

constitution. 

F. In 1770 Captain James Cook reached the east coast of Australia and claimed it for the British 

Crown.11 ships carried about 1500 people – half of them convicts. The fleet arrived Sydney Harbor on 

26 January 1788. 

In 1801, when he was just twenty years of age, Roderick Armstrong 1 _____________ to 

transportation for the term of his life. All through the unspeakable eight month’ voyage to New South 

Wales he proved 2 _____________ a difficult prisoner. When he arrived 3 _____________ Sydney in 

1803 his behavior worsened, so he was shipped to Norfolk Island. They starved him and he laughed at 

them. At first opportunity he and ten 4 _____________ convicts killed their guards and ran away. 

They stole a longboat and set off across 5 _____________ without food, water or sails. He never spoke 

about that incredible journey, but it was whispered that the three had survived by 6 _____________ 

and _____________ their weaker companions. 

 

1 a) sentenced b) was sentenced c) is sentenced d) had been sentenced 

2 a) be b) to be c) is d) are 

3 a) at b) for c) in d) to 

4 a) another b) the other c) other d) others 

5 a) Tasman Sea b) a Tasman Sea c) the Tasman Sea d) of Tasman Sea 

6 a) kill, eat b) killed, ate c) killing, eating d) kills, eats 

Задание 4 Лексика, повышенный уровень 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами так, чтобы они 

соответствовали содержанию текста лексически и грамматически. 

Впишите образованные Вами слова в таблицу. 

Australia works with international organizations, 

including the World Health Organization and the 

Organization for Economic (1)_______________ COOPERATE 

and (2)_______________, health ministries in DEVELOP 

other countries, and with (3)__________________ DEPENDENCE 

research institutes to prevent and control the spread 

of disease, in (4)_______________ international SET 

health standards and in (5)__________________ SUPPORT 

health promotion (6)__________________ . ACTIVE 

Задание 5 Грамматика 

 

Запишите глагол в скобках в правильную грамматическую форму 

 

1. We (1go) to the flea market yesterday. 

2. Have you typed the contract yet? – Actually I just (2start) before you (3walk) in. 

3. When (4retire) your dad? 

4. I’m tired of (5play) computer games. 

5. I can’t stand (6watch) horror films. 

6. I can’t wait (7tell) Tina the good news. 

7. He is old enough (8drive) a car. 



8. The Great Sphinx (9build) thousands of years ago. 

9. I think there’s someone behind us. – Yes, we (10follow). 

10. The new hospital (11open) by the Prime minister next Monday. 

 

 
Список учебно–методической литературы 

 

Для учащихся: 

- Учебник  Spotlight для 10-11 классов  (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» г. 

Москва, 2013 Авторы: О.В. Афанасьева., Джени Дули, И.В.Михеева,  Вирджиния Эванс. 

 

Для учителя: 

- Учебник  Spotlight для 10-11 классов  (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» г. 

Москва, 2013 Авторы: О.В. Афанасьева., Джени Дули, И.В.Михеева,  Вирджиния Эванс. 

- Книга для учителя (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» г. Москва, 2013 

Авторы: О.В. Афанасьева., Джени Дули, И.В.Михеева,  Вирджиния Эванс. 

- Контрольные задания (Test Booklet) с электронным приложением. 10-11 класс. Авторы: 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
Рабочая программа по биологии для 10 -11 классов составлена с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основной 
образовательной программы основного общего образования МКОУ Югдонская СОШ, на основе 
программы Биология. 10 – 11 классы: Пасечник В. В. Биология. Рабочие программы. Предметная линия 
«Линия жизни». 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / В. 
В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. – 2 изд.- М.: Просвещение, 2021 — 64 с.,  с использованием 
учебника  Биология 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ [В.В. 
Пасечник и др/]; под редакцией В.В. Пасечника: - 2-е изд. _ М. Просвещение, 2020-223 с.: ил.- Линия 
жизни. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
(полного) общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в 
Федеральный перечень учебников. 

В учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего образования, 
учитываются межпредметные связи. 

 
УМК  
1. Биология 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ [В.В. 

Пасечник и др/]; под редакцией В.В. Пасечника: - 2-е изд. _ М. Просвещение, 2020-223 с.: ил.- Линия 
жизни.  

2. Биология 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ [В.В. 
Пасечник и др/]; под редакцией В.В. Пасечника: - 2-е изд. _ М. Просвещение, 2021-223 с.: ил.- Линия 
жизни.  

 
 

Контрольно-измерительные материалы 
Основные формы и методы контроля, используемые в курсе обучения биологии:  
текущий – в форме устного фронтального и индивидуального опроса, письменных 

самостоятельных работ, биологических диктантов, тестов, тематический в тестовой форме, итоговый за 
курс средней 

 
 
 
 
 
            1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
            1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

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

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
1. Гражданского воспитания: 
формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 
проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
2. Патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 
советских учёных в развитие мировой биологической науки 
3. Духовно-нравственное воспитание: 
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 
познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 
оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 
норм с учетом осознания последствий поступков; развития у детей нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия, дружелюбия); и дружелюбия); оказания помощи детям в 
выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 
проблемных, стрессовых и конфликтных. готовность оценивать поведение и поступки с позиции 
нравственных норм и норм экологической культуры; понимание значимости нравственного аспекта 
деятельности человека в медицине и биологии. 

5.Популяризация научных знаний: 
содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-
технического творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной информации о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  



ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 
закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; понимание роли 
биологической науки в формировании научного мировоззрения 
1.  Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 
привычек (употребление наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в природной среде; сформированность навыка рефлексии, управление собственным 
эмоциональным состоянием. 
7. Трудовое воспитание: 
воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирования у детей 
умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 
творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей; развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 
деятельности для осмысленного выбора профессии; активное участие в решении практических 
задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, 
интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 
8.Экологическое воспитание:  
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 
среды; осознание экологических проблем и путей их решения; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности. 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

 



Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами 
универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

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

цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

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

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

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

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

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 



1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 
 сформированность основ целостной научной картины мира; 
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 
 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление 
и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Биология   (ООП) 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 
 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 
углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
 объяснять причины наследственных заболеваний; 



 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 
практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 
человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 
организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 
терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов 
и целых природных сообществ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Содержание тем учебного курса 10 класса  
Биология как комплекс наук о живой природе  
     Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 
изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  
    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 
органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-
научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

    Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  
    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 
Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

     Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 
клетки.  

 
Лабораторные и практические работы  
1. «Механизмы саморегулции» 
2. Обнаружение, липидов с помощью качественных реакций.  
3. Обнаружение углеводов с помощью качественных реакций.  
4. Обнаружение белков с помощью качественных реакций.  
5. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 
6. Выделение ДНК из ткани печени 
7. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
8. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
9. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Содержание тем учебного курса 11 класса  
 
Организм  
Организм ― единое целое.  
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
    Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

     Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное 
с полом наследование.  

    Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 
аспекты в области медицинской генетики.  

   Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

    Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 
развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  
    Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 
критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 
на генофонд популяции. Направления эволюции.  

     Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  
Развитие жизни на Земле  
   Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле.  
   Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.   
Организмы и окружающая среда  
   Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
   Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов 

в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 
Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 
устойчивости экосистемы.  

    Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  
Круговороты веществ в биосфере.  
    Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  
Перспективы развития биологических наук.  

 
 
 
 
 
 



 
Лабораторные работы в 11 классе  

1. Выявление приспособлений организмов к влиянию 
различных экологических факторов.  

2. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  
3. Методы измерения факторов среды обитания 
4. Изучение экологических нищ разных видов растений. 
5. Изучение и описание экосистем своей местности.  
6. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  
7. Оценка антропогенных изменений в природе.  

 
 
 
 
 
Раздел 3    
Тематическое планирование     10 класс (1ч в неделю) 
Раздел и темы Коли

чество часов 
Основные направления 
воспитательной 
деятельности 

Раздел 1. Введение 4 1,2,3,5 

Раздел 2. Молекулярный уровень 12 1,2,5,6,8 

Раздел 3 Клеточный уровень 18 1,2,3,,5,6,8 

   

Итого 34  

   

 
 
 
 
 
Тематическое планирование 11 класс (1ч в неделю) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Тематическое планирование    10 класс (1ч в неделю) 
 Раздел и темы Кол

ич 
 

Примеч
ание  

Темы (разделы) Кол-во 
часов 

Основные 
направления 
воспитательной 
деятельности 

1.Организменный уровень 10 1,2,3,5,6,8 

2.Популяционно-видовой уровень 8 1,2,5,8 

3.Экосистемный уровень 8 1,2,3,5,8 

4. Биосферный уровень    9 1,2,3,5,6,7, 8 

Итого: 35  



час
ов 

 Раздел 1. Введение 4  

1.  Биология в системе наук 1  

2.  Объект изучения биологии 1  

3.  Методы научного познания в биологии 1  

4.  Биологические системы и их свойства. Лабораторная работа 
№1 «Механизмы саморегулции» 

1  

 Раздел 2. Молекулярный уровень 1
 

 

5.  Молекулярный уровень: общая характеристика 1  
6.  Неорганические вещества: вода, соли 1  
7.  Липиды, их строение и функции. Лабораторная работа №2 

«Обнаружение, липидов с помощью качественных реакций» 
1  

8.  Углеводы, их строение и функции. Лабораторная работа №3 
«Обнаружение углеводов с помощью качественных реакций».  

1  

9.  Белки. Состав и структура белков. Лабораторная работа № 4 
«Обнаружение белков с помощью качественных реакций» 

1  

10. Белки. Функции белков.  1  

11. Ферменты – биологические катализаторы» Лабораторная работа 
№ 5 «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода 
в  

1  

12. Обобщающий урок 1  
13. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Лабораторная работа №6 

«Выделение ДНК». 
1  

14. АТФ и другие нуклеотиды. Витамины 1  
15. Вирусы – неклеточная форма жизни 1  
16. Обобщающий урок по разделу «Молекулярный уровень» 1  

 Раздел 3 Клеточный уровень 1
 

 

17. Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория. 
Лабораторная работа № 7 «Сравнение строения клеток растений, 
животных, грибов и бактерий». 

1  

18. Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. 
Лабораторная работа 8 «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в 
клетках кожицы лука». 

1  

19. Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть 1  
20.  Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Лабораторная работа 

№9 «Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов 
клеток растений» 

1  

21. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные 
включения 

1  

22. Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов.  1  
23. Обобщающий урок 1  
24. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 1  
25. Энергетический обмен в клетке. Гликолиз и окислительное 

фосфолирование 
1  

26. Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез 1  
27. Пластический обмен: биосинтез белков 1  
28. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме 1  
29. Деление клетки. Митоз 1  
30. Деление клетки. Мейоз. Половые клетки 1  
31. Обобщающий урок по разделу «Клеточный уровень» 1  



32. Обобщающий урок-конференция 1  
33. Обобщающий урок-конференция 1  
34. Повторение курса 10 класса 1  

 
 
 
 
 

 
11 класс 

 Раздел и темы Колич  
часов 

При
мечание  

 Организменный уровень (10 ч) 10  

1.  Организменный уровень: общая характеристика.  
Размножение организмов. 

1  

2. Развитие половых клеток. Оплодотворение 1  

3. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический  
закон 

1  

4. Закономерности наследования признаков.  
Моногибридное скрещивание 

1  

5.  Неполное доминирование. Генотип и фенотип.  
Анализирующее скрещивание 

1  

6.  Дигибридное скрещивание. Закон независимого 
 наследования признаков 

1  

7.  Хромосомная теория наследственности. Закон 
Моргана. Генетика пола. Наследование, сцепленное с 
полом. 

1  

8.  Закономерности изменчивости.  1  
9.  Основные методы селекции растений, животных и  

микроорганизмов. Биотехнология.  
1  

10. Обобщающий урок 1  

  Популяционно-видовой уровень  8  
11. Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды 

и популяции. Лабораторная работа №1 «Выявление 
приспособлений организмов к влиянию 
различных экологических факторов».  

1  

12. Развитие эволюционных идей 1  
13. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд  

популяции 
1  

14. Естественный отбор как фактор эволюции 1  
15. Микроэволюция и макроэволюция. Лабораторная работа №2 

«Сравнение анатомического строения растений разных мест 
обитания».  

1  

 Направления эволюции 1  
16. Принципы классификации. Систематика 1  
17. Обобщающий урок 1  
 Экосистемный уровень  8  
18. Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания 

организмов. Экологические факторы и их влияние на 
организмы. Толерантность и адаптация. Лабораторная работа №3 

1  

19. Экологические сообщества.  1  
20. Виды взаимоотношений организмов в экосистеме.  

Экологическая ниша. Лабораторная работа №4 «Методы 
измерения факторов среды обитания». 

1  



21. Видовая и пространственная структуры экосистемы. 
Лабораторная работа №5 «Изучение экологических нищ 
разных видов растений». 

1  

22. Пищевые связи в экосистеме 1  
23. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме 1  
24. Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности 

 человека на экосистемы. Лабораторная работа №6 «Изучение 
и описание экосистем своей местности».  

1  

25. Обобщающий урок по теме «Экосистемный уровень» 1  
 Биосферный уровень 9  
26. Биосферный уровень: общая характеристика. Биосфера – 

 глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 
 биосфере 

1  

27. Круговорот веществ в биосфере 1  
28. Эволюция биосферы 1  
29. Происхождение жизни на Земле 1  
30. Основные этапы эволюции органического мира на Земле 1  
31. Эволюция человека 1  
32. Роль человека в биосфере 1  
33. Обобщающий урок. Лабораторная работа №7 «Оценка 

антропогенных изменений в природе» (защита проектов) 
1  

34. Обобщающий урок-конференция. 1  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания 
Оценка знаний учащихся. 
При оценке знаний и умений учащихся учитываются число и характер; ошибок (существенные и 

несущественные). 
Существенные ошибки связаны недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства вещества,; 
неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог применить теоретические знания 
для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнений и 
классификация явлений и т.п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-
либо нехарактерного факта при описании веществ, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, 
допущенные по невнимательности (например, на два или более уравнений реакций в полном ионном виде 
допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Оценка устного ответа. 
 
Отметка «5»: 
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы учебника; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины; 
 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 
 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
Отметка «4»: 
 раскрыто основное содержание материала; 
 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
 ответ самостоятельный; 
- определения понятии неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщенное из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагметарно, не всегда 

последовательно; 
 определения понятий недостаточно чёткие; 
 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 
 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 
Отметка «2»: 
 основное содержание учебного материала не раскрыто; 
 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
 
• 
 



Оценка умений проводить наблюдения. 
Учитель должен учитывать: 
-правильность проведения наблюдений по заданию; 
-умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
-логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах 
Отметка «5»: 
- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
 логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 
Отметка «4»: 
-правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
-при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; 
 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка «3»: 
- допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
-при выделений существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые; 
- допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка «2»: 
- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдении по заданию учителя; 
- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса) | 
- допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка тестовой работы 
Тесты входящих контрольных работ не превышают 8 заданий. 
Тесты текущих проверочных работ не превышают 15 заданий. 
Итоговые тесты содержат от 8 до 10 заданий. 
Критерии оценки по тестам. 
От 
0% - 49 % - «2»; 50 % - 69% % - «З» ; 
70% - 79 % - «4»; \ 80 % - и выше - «5». 
 
Оценка письменных зачетных и контрольных работ 
Контрольная работа содержит 4 задания, из которых обязательно 1 задача. 

Отметка «5»: 
все 4 задания выполнены правильно, возможна 1 несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
все4 задания выполнены верно и допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
выполнено 2 задания правильно и допущена одна существенная ошибка или две-три 

несущественных. 
Отметка «2»: 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ощибок. 
Отметка за итоговую контрольную работу является ведущей и корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 
 
Оценка сообщений, докладов: 
Доклад, сообщения 
-содержательность, логичность, аргументированность изложения и общих выводов; 
-умение ясно выражать свои мысли в письменной форме, яркость, образность изложения. 
Нормы оценивания доклада 
Оценка «5» -представлена собственная точка зрения при раскрытии проблемы; 
- проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями 
с конкретным использованием исторических терминов и понятий; 
- дана аргументация своего мнения с опорой на факты; 



Оценка «4» - представлена собственная точка зрения при раскрытии проблемы; 
-проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий ; 
-дана аргументация своего мнения с опорой на факты; 
Оценка «3»- не представлена собственная точка зрения при раскрытии проблемы; 
-проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов; 
Оценка «2» - если ученик не раскрыл главное содержание темы. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «История» базовый уровень для 10-11 классов со- 

ставлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным Стандартом среднего общего 

образования; 

-Историко-культурным стандартом (разработан в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.05.2012 № Пр.-1334); 

- Концепцией нового УМК по Отечественной истории. 

- авторскими программами:История. История России. Рабочие программы. По- 

урочные рекомендации 10-11 классы: учебное пособие для общеобразоват. Организаций: 

базовый уровень/ Андреевская Т.П.-М.: Просвещение, 2021; История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10-11класс : учеб. по- 

собие для общеобразоват. организаций : базовый уровнь / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середня- 

кова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2021. 

- Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога ( в 

свете требований ФГОС ООО и СОО) и является компонентом основной образовательной 

программы основного общего образования (среднего общего образования) МКОУ 

Югдонская СОШ. 

Программа ориентирована на линии УМК «Всеобщая история 5-11классы» 

А.А.Вигасин- О.С. Сороко-Цюпа.- М.: Просвещение 2021; УМК «История России 6-11 

классы под редакцией А.В.Торкунова.-М.: Просвещение 2021. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Россий- 

ской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования яв- 

ляется формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую ис- 

торию страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным эта- 

пам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «Ис- 

тория» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред- 

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус- 
сии по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отече- 

ственной истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 

исторического образования являются: 

- идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов станов- 

ления и развития российской государственности, формирования государственной терри- 

тории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов 

и ценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процес- 

са, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современ- 

ном мире; 
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- ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, без- 

опасность, свобода и ответственность; 

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в фор- 
мировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в Новейшей истории; 

- познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на сле- 

дующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результа- 

там научных исследований; 

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отече- 

ственной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и обще- 
ства; 

- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» (базовый уровень) изучается на уровне среднего общего обра- 

зования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах в объеме 136ч. из расчета 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории (46ч) и отечественной истории «История России» периода 

1914–начала XXI в.(90ч.)Вопросы регионального содержания интегрированы в курс «Ис- 

тория России». В связи с тем, что на исторический период 1914-2012 г.г. приходится 

наибольшее количество изучаемых дидактических единиц, целесообразно распределить 

события XX — начала XXI века на два года обучения, в 10 классе изучается период с 1914 

по 1945 г., в 11 классе — период с 1945 по начало XXI века. 
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УМК по курсу «История»: 

«История России» 

1. Горинов М.М., Данилов А.А., Косулина Л.Г. и др./ под ред. А. В. Торкунова Исто- 

рия. История России 1914-1945. 10 класс: базовый уровень. В2-х частях.- М.: Про- 
свещение, 2021. 

2.  Данилов А.А., Торкунов А.В., Хлевнюк О.В.. и др./ под ред. А. В. Торкунова Ис- 
тория. История России 1916- начало XXI в. 11 класс: базовый уровень. В2-х ча- 

стях.- М.: Просвещение, 2021. 

3.  История. История России. Рабочие программы. Поурочные рекомендации 10-11 

классы: учебное пособие для общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ Ан- 
дреевская Т.П.-М.: Просвещение, 2021 

«Всеобщая история» 

1. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Чубарьян А.О. История. Все- 

общая история. Новейшая история.1914-1945 10 класс: базовыйуровень. - М.: 

Просвещение, 2021. 

2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Чубарьян А.О. История. Все- 

общая история. Новейшая история.1946 – начало XXI в 11 класс: базовыйуро- 

вень. - М.: Просвещение, 2021 

3. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10-11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : ба- 

зовый уровнь / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : 

Просвещение, 2021 
 

Для организации контроля знаний обучающихся используются материалы «Откры- 
того банка заданий ОГЭ (ФИПИ)» , «Информационно-образовательного портала «Решу 

ОГЭ: история». 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися. 

Формы работы: 
1) классно-урочная: урок, собеседование, консультация, практическая работа, семинар, 

конференция; 

2) групповая: групповая работа на уроке, групповые творческие задания, групповой прак- 

тикум, групповой проект; 

3) индивидуальная: письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, рабо- 

та с литературой или электронными источниками информации, выполнение творческих 

работ, индивидуальный проект. 

Методы обучения: 

- Объяснительно-иллюстративный метод, при котором учитель организует продуктивное 

восприятие знаний, а обучающиеся осуществляют восприятие, осмысливают знания и 

фиксируют их в памяти через наглядное восприятие информации; 

- Репродуктивный метод предполагает усвоение понимания, запоминания, воспроизведе- 

ние знаний учащихся, многократное повторение знаний. 

- Исследовательские – методы, при которых обучающиеся привлекаются к самостоятель- 

ному поиску способов решения проблем, творческое применение знаний и самостоятель- 

ное оперирование в нестандартных условиях. 

- Метод проблемного обучения, в ходе которого обучающиеся приобщаются к объектив- 

ным противоречиям научного знания и способам их решения. Учатся мыслить, творчески 

усваивать знания. 

Программой предусмотрено использование дистанционных методов обучения во 

время карантинных мероприятий, отмены занятий по причине морозных дней, для про- 

ведения индивидуальных занятий с обучающимися. 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://hist-oge.sdamgia.ru/
https://hist-oge.sdamgia.ru/


5  

Используемые образовательные платформы для организации ДО: «Российская 

электронная школа», «Яндекс. Учебник», система «Дом 365», Онлайн школа «Фоксфорд», 

видеоуроки на видеохостинге youtube.com. 

Средства для организации учебных коммуникаций в режиме дистанционных за- 
нятий: коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте», онлайн конференции 

«ZOOM», Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google. 

Срок реализации программы 2 года ( 10-11 классы). 

Структура рабочей программы соответствует: 

Структура рабочей программы соответствует Приказу Министерства просвещения РФ от 

11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государ- 

ственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обу- 

чающихся” и состоит из следующих элементов: титульный лист; пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного пред- 

мета, курса; тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспи- 

тания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще- 
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра- 

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз- 

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об- 

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ- 

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ- 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре- 

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо- 

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру- 

гих видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен- 

ностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про- 

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче- 

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по- 

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти- 

ков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло- 

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен- 

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про- 

блем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты можно разделить на следующие группы: 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

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

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

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

но-экономических отношений: 
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– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака- 

демического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025г» лич- 

ностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основан- 

ной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского об- 

щества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо- 
помощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув- 

ствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного уча- 
стия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной со- 
лидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, корруп- 

ции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

2. Патриотического воспитания: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите ин- 
тересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ пат- 

риотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических про- 

цессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной пози- 

ции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Фе- 
дерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственного воспитания за счет: 
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 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно- 
сти к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе 
к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизнен- 
ных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетического воспитания: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литера- 
турному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 
мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного твор- 

чества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 
образе жизни; 

6. Трудового воспитания: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя не- 
обходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологического воспитания: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

8. Ценности научного познания: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, под- 
держку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых дости- 

жениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

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

определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб- 

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо- 

рали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз- 

ненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели,выбирать путь достижения цели, планировать реше- 

ние поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затра- 
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ты,организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав- 

ленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз- 

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель- 

ные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго- 

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож- 

ностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

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

ванного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце- 

ночных суждений. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «История» на базовом уровне выпускник 

научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про- 

цесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из разде- 

ла дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процес- 

сов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче- 

ских событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процес- 

сами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как ис- 

точники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстра- 

ций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
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- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тема- 
тике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существую- 

щих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой куль- 

туры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, те- 

левидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руково- 

дителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зару- 

бежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрре- 

форм, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки историче- 

ских личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте обще- 

российской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Но- 

вейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фак- 

тов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по истории . 
Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством 

устных и письменных форм. Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения 

заданий у доски по карте с последующим комментарием и другое. Письменные формы: 

тесты на проверку понимания и запоминания материала, работы промежуточной и тема- 

тической проверки, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивиду- 

альные карточки, домашнее задание. Оценивание результатов обучения осуществляетсяпо 

пятибалльной шкале. 

Требования к устным ответам. 

-Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, 

вопроса, проблемы. 

-Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

-Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выра- 

жение своей точки зрения. 
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- Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

-Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Оценивание решения познавательных и практических задач. 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы сле- 

дующие умения: 

-анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и обществовед- 

ческими понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си- 

стемах (тест, диаграмма и т. п.); 

 

-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

-различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познаватель- 

ных задач по актуальным социальным проблемам, -доказывать надежность предлагаемого 

решения; 

-предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного при- 

менения соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов экзаменатора). 

Критерии оценивания письменного ответа. 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии пробле- 

мы. 

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без ис- 

пользования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в кон- 

тексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием историче- 

ских терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не при- 

сутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании историче- 

ских терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте 

задания. 

Оценка тестовых заданий в переводе на пятибалльную систему. 

Оценка «5» = 100% - 80% 
Оценка «4» = 79% - 60% 

Оценка «3» = 59% - 40% 

Оценка «2» = менее 40% 
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Содержание учебного предмета «История» (базовый уровень). 

 

Наименование раздела Количество 

часов 

Содержание раздела 

Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. 

Мир накануне и в годы Пер- 

вой мировой войны 

4 Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консер- 

ватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Рас- 

ширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континен- 

тальные империи. Мировой порядок перед Пер- 

вой мировой войной. Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Ре- 

гиональные конфликты накануне Первой миро- 

вой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война. Ситуация на Балканах. 

Сараевское убийство. Нападение Австро- 

Венгрии на Сербию. Вступление в войну Герма- 

нии, России, Франции, Великобритании, Япо- 

нии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 

сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. По- 

беда российской армии под Гумбиненом и по- 

ражение под Танненбергом. Наступление в Га- 

лиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской импе- 

рии.Вступление в войну Болгарии и Италии. По- 

ражение Сербии. Четверной союз (Центральные 

державы). Верден. Отступление российской ар- 

мии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в 

Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Революция 

1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в 

Азии. Капитуляция государств Четверного сою- 

за. Новые методы ведения войны. Национали- 

стическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позици- 

онная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, 

геноцид. Политические, экономические, соци- 

альные и культурные последствия Первой миро- 

вой войны. 

Межвоенный период (1918– 

1939) 

14 Революционная волна после Первой мировой 
войны. Образование новых национальных госу- 
дарств. Народы бывшей российской империи: 
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  независимость и вхождение в СССР. Ноябрь- 
ская революция в Германии. Веймарская рес- 

публика. Антиколониальные выступления в Азии 

и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика.Образование 

республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система. Планы 

послевоенного устройства мира. Парижская 

мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалль- 

ское соглашение и признание СССР. Вашинг- 

тонская конференция. Смягчение Версальской 

системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские до- 

говоры. Формирование новых военно- 

политических блоков – Малая Антанта, Балкан- 

ская и Балтийская Антанты. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг.Реакция на «крас- 

ную угрозу». Послевоенная стабилизация. Эко- 

номический бум. Процветание. Возникновение 

массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий 

и профсоюзов. Авторитарные режимы в Евро- 

пе: Польша и Испания.Б. Муссолини и идеи фа- 

шизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Ма- 

теотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Во- 

сточной Азии. Китай после Синьхайской рево- 

люции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с ком- 

мунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая.Становление демократических инсти- 

тутов и политической системы колониальной 

Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 

Национально-освободительное движение в Ин- 

дии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический 

кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис. Со- 

циально-политические последствия Великой де- 

прессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государ- 

ственное регулирование экономики. Другие 

стратегии выхода из мирового экономического 

кризиса. Тоталитарные экономики. Обществен- 

но-политическое развитие стран Латинской 

Америки. 
Нарастание агрессии. Германский нацизм 
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  Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии 
против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гит- 

лер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. 

Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в 

Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в 

Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII 

Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народ- 

ного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преоб- 

разования в Испании. Политика «невмешатель- 

ства». Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация 

Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его послед- 

ствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехосло- 

вакии.  Итало-эфиопская война. Японо- 

китайская война и советско-японские конфлик- 

ты. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о нена- 

падении и его последствия. Раздел Восточной 

Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, 

авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реа- 

лизм. Психоанализ.Потерянное поколе- 

ние.Ведущие деятели культуры первой трети 

ХХ в. Тоталитаризм и культура.Массовая куль- 
тура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 5 Начало Второй мировой войны. Причины 

Второй мировой войны. Стратегические планы 

основных воюющих сторон. Блицкриг. «Стран- 

ная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Советско-германский дого- 

вор о дружбе и границе. Конец независимости 

стран Балтии, присоединение Бессарабии и Се- 

верной Буковины к СССР. Советско- 

финляндская война и ее международные послед- 

ствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Раз- 

гром Франции и ее союзников. Германо- 

британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противо- 

речий. 
Начало Великой   Отечественной   войны   и 
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  войны на Тихом океане. Нападение Германии 
на СССР. Нападение Японии на США и его при- 

чины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитле- 

ровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и полити- 

ческое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германии в отно- 

шении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская 

битва. Курская битва. Война в Северной Афри- 

ке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегиче- 

ские бомбардировки немецких территорий. Вы- 

садка в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». Каирская де- 

кларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление ок- 

купантам. Условия жизни в СССР, Великобри- 

тании и Германии. «Новый порядок». Нацист- 

ская политика геноцида, холокоста. Концентра- 

ционные лагеря. Принудительная трудовая ми- 

грация и насильственные переселения. Массо- 

вые расстрелы военнопленных и гражданских 

лиц. Жизнь на оккупированных территориях. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Партизанская война в Югославии. Жизнь в 

США и Японии. Положение в нейтральных гос- 

ударствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников. 

Открытие Второго фронта и наступление союз- 

ников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попыт- 

ка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоре- 

чия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атом- 

ные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и раз- 

гром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 

над военными преступниками Германии и Япо- 

нии. Потсдамская конференция. Образование 

ООН. Цена Второй мировой войны для воюю- 
щих стран. Итоги войны. 

Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. 
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Послевоенный мир. Между- 

народные отношения, поли- 

тическое и экономическое 

развитие стран Европы и 

Северной Америки. 

12 Начало «холодной войны». Международные от- 
ношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. 

Предпосылки превращения послевоенного мира 

в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологиче- 

ское противостояние. Маккартизм — «охота на 

ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборству- 

ющие общественно-политические системы. Гон- 

ка вооружений и создание военно-политических 

блоков как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие 

— равновесие страха и сдерживающий фактор 

от прямого военного столкновения. Гражданская 

война в Греции. Доктрина Трумэна. План Мар- 

шалла. План Шумана. Начало западноевропей- 

ской интеграции. Раскол Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. 

Образование НАТО. Установление коммунисти- 

ческих режимов в Восточной Европе. Страны 

народной демократии. Создание Коминформа, 

Совета экономической взаимопомощи, Органи- 

зации Варшавского договора. Раскол мира и Ев- 

ропы как главный признак «холодной войны». 

Международные отношения в 1950—1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухпо- 

люсного (биполярного) мира. Две тенденции в 

развитии международных отношений: противо- 

стояние и стремление к разрядке международ- 

ной напряжённости. Ослаб ление международ- 

ной напряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отноше- 

ний. Принцип «мирного сосуществования». Су- 

эцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдер- 

жав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Кариб- 

ский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. 

Достижение Советским Союзом паритета — ра- 

венства в ядерных боезарядах с США. Начало 

разрядки международной напряжённости в 

начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений 

(ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне 

(ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хель- 

синкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Локальные 

и региональные конфликты, гражданские войны. 

Обострение международной обстановки в конце 

1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и глас- 
ность в СССР. «Новое политическое мышление» 
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  М. С. Горбачёва. Возобновление советско- 
американского диалога. Соглашение о ликвида- 

ции ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

17 Завершение эпохи индустриального обще- 

ства. 1945—1970-е гг. «Общество потребления». 

Факторы, обусловившие экономический подъём 

в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилиза- 

ция международной валютной системы. Брет- 

тон-Вудские соглашения. Либерализация миро- 

вой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Эко- 

номическая интеграция в Западной Европе и Се- 

верной Америке: общее и особенное. Европей- 

ское экономическое сообщество (ЕЭС). Сме- 

шанная экономика как сочетание государствен- 

ной собственности и регулирования с поощре- 

нием частнопредпринимательской инициа - ти- 

вы. Неокейнсианство как политика поощрения 

спроса — массовому производству должно со- 

ответствовать массовое потребление. Государ- 

ство благосостояния, его основные характери- 

стики. «Общество потребления». Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая 

фаза зрелого индустриального общества, её ат- 

рибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. Кри- 

зисы 1970—1980-х гг. Становление постинду- 

стриального информационного общества. При- 

чины и сущность экономических кризисов 

1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки пе- 

рехода к постиндустриальному информацион- 

ному обществу. Перегруженность государства 

социальными обязательствами. Кризис растуще- 

го вширь и требовавшего всё новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья про- 

мышленно-технологическая революция. Глав- 

ные черты постиндустриального общества. Из- 

менения в структуре занятости. Информация и 

знания как важнейшие факторы производства. 

Роль науки и образования в информационном 

обществе. Общество знаний. Экономика инно- 

ваций. Формирование новых ценностей. Инди- 

видуализация производства, потребления, труда. 

Переход к демократическим формам правления 

как вектор исторического развития постинду- 

стриального общества. Волна демократизации в 

мире с 1970-х гг. Переход к демократии Порту- 

галии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Сво- 

бодные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистиче- 

ских стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результа- 
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  те революций 1989— 1991 гг. Экономическая и 
социальная политика. Неоконсервативный пово- 

рот. Политика «третьего пути». Три этапа в эко- 

номической и социальной политике стран Запа- 

да после Второй мировой войны: формирование 

государства благосостояния с широкими соци- 

альными гарантиями и вмешательством госу- 

дарства в экономику, неоконсервативный пово- 

рот с опорой на развитие частной инициативы 

рынка, политика «третьего пути» с отказом от 

крайностей первых двух подходов. Основания 

неконсервативного поворота: идеи самооргани- 

зации рынка, монетаризм, теория предложения. 

Главные направления политики неоконсервато- 

ров: приватизация, сокращение госрасхо- 18 дов, 

снижение налогов, поощрение предпринима- 

тельства, открытие экономики мировому рынку. 

Итоги неконсервативного поворота: бурное раз- 

витие новейших технологий информационного 

общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи со- 

циальной ответственности гражданского обще- 

ства и государства перед малоимущими при 

поддержке частнопредпринимательской инициа- 

тивы. Главные направления политики «третьего 

пути»: вложения в человеческий капитал (соци- 

альное обеспечение, образование, здравоохране- 

ние, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контра- 

стов богатства и бедности. Политическая борь- 

ба. Гражданское общество. Социальные движе- 

ния. Изменения в партийно-политической рас- 

становке сил в странах Запада во второй поло- 

вине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере 

консервативных сил христианско- 

демократических партий. Увеличение влияния 

социал-демократов и переход их на платформу 

умеренного реформизма. Социалистический ин- 

тернационал. Прогрессивный альянс. Политиче- 

ский спектр. Мировоззренческие основы глав- 

ных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъём и крах ком- 

мунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриально- 

го развития. Рабочее движение. Антивоенное 

движение. Феминистское движение. Движение 

за права человека. Всеобщая декларация прав 

человека (1948). Причины появления новых со- 
циальных   движений   и   расширения   влияния 
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  гражданского общества во второй половине ХХ 
— начале ХХI в. Изменение роли гражданского 

общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. 

Движение за гражданские права. Май 1968 г. 

Движения гражданских инициатив. Группы вза- 

имопомощи. Волонтёры. Экологическое движе- 

ние. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. Соединённые Шта- 

ты Америки. Предпосылки превращения США в 

центр мировой политики после окончания Вто- 

рой мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945— 2010-е гг. От- 

ражение в политической истории США общих 

тенденций развития ведущих стран Запада. Де- 

мократы и республиканцы у власти. США — 

единственная сверхдержава в конце ХХ — нача- 

ле XXI в. США в период администраций Д. Эй- 

зенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсо- 

на, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Бушамладшего, 

Б. Обамы, Д. Трампа. Великобритания. «Поли- 

тический маятник»: лейбористы и консерваторы 

у власти. Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная 

революция». Э. Блэр — политика «третьего пу- 

ти». Эволюция лейбористской партии. Северная 

Ирландия на пути к урегулированию. Расшире- 

ние самоуправле- 19 ния — «деволюция». Кон- 

ституционная реформа. Выход из Евросоюза. 

Великобритания в период правления М. Тэтчер, 

Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. Франция. Соци- 

ально-экономическая и политическая история 

Франции во второй половине ХХ — начале ХХI 

в. Идея «величия Франции» де Голля и её реали- 

зация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала. Либеральный курс В. Жискар 

д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в 

начале 1980-х гг. Практика сосуществования ле- 

вых и правых сил у власти. Париж — инициатор 

европейской интеграции. Франция в период пре- 

зидентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ши- 

рака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. Гер- 

мания. Три периода истории Германии во вто- 

рой половине ХХ — начале XXI в.: оккупацион- 

ный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ 

и ГДР (1949—1990-е гг.), объединённая Герма- 

ния (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование 

двух социально-экономических и политических 

систем в лице двух германских государств и его 

итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ 

и создание основ тоталитарного социализма в 

ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение 

Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. 
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  Шредера,   А.   Меркель.   Италия.   Итальянское 
«экономическое чудо». Политическая неста- 

бильность. Убийство А. Моро. Мафия и корруп- 

ция. Операция «чистые руки». Развал партийной 

системы и формирование двух блоков: правых и 

левых сил. Особенности социально- 

экономического развития Италии. «Богатый» 

Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлу- 

скони. Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы. Общее и 

особенное в строительстве социализма. Утвер- 

ждение основ тоталитарного социализма, нарас- 

тание кризисных явлений в экономике и соци- 

альной сфере. Политические кризисы в Восточ- 

ной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» 

в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки 

реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая 

терапия». Основные направления преобразова- 

ний в бывших странах социалистического лаге- 

ря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступле- 

ние в НАТО и Европейский союз. 

Пути развития стран Азии, 

Африки, Латинской Америки 

6 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор 

путей развития. Этапы деколонизации. Культур- 

но-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо- 

буддийскомусульманского региона и арабо- 

мусульманского регио на. Проблема сочетания 

модернизации и традиций. Азиатско- 

Тихоокеанской      регион.      Восточноазиатские 

«тигры» и «драконы». «Конфуцианский капита- 

лизм». Индокитай. Мусульманский мир. Клас- 

сификация групп 20 государств. Политическое 

развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия. Основные модели взаимодействия 

внешних влияний и традиций в мусульманском 

мире. Роль военных в историческом развитии 

Турции. «Белая революция» и исламская рево- 

люция в Иране. Этапы развития истории Египта. 

Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 

1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей разви- 

тия. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализа- 

ция коммунистической утопии и её результаты. 

Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 

гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 

г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 

1989 г. Особенности китайской модели. Китай 

— первая экономика мира. Традиции и модер- 

низация Китая. Проблемы индустриального раз- 

вития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. 



23  

  Неру. Роль партии Индийский национальный 
конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха 

и их результаты. «Политический маятник». Мо- 

дернизация и роль традиций в Индии. Япония. 

Новые индустриальные страны. Японское по- 

слевоенное «экономическое чудо». Роль тради- 

ций в экономическом рывке Японии. Преиму- 

щества, которые стали тормозом в развитии 

страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. 

Тема Курильских островов в политике Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной 

Азии. Роль внешних факторов и традиций в раз- 

витии Новых индустриальных стран. Переход от 

авторитарных режимов к демократии. Особен- 

ности развития Южной Кореи. Латинская Аме- 

рика. Цивилизационные особенности стран Ла- 

тинской Америки. Особенности индустриализа- 

ции. Варианты модернизации. Национал- 

реформистские и левонационалистические по- 

литические силы. Реформы и революции как 

путь решения исторических задач в регионе. 

Демократизация в латиноамериканских странах 

— тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Ле- 

вый поворот. Аргентинский парадокс. Диктату- 

ры и демократия. Куба — Остров свободы. 

Современный мир и новые 

вызовы XXI в 

5 Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпо- 

сылки глобализации. Глобализация в сфере фи- 

нансов, производства и мировой торговли, её 

последствия. Роль государства в условиях гло- 

бализации. Формирование глобального инфор- 

мационного и культурного пространства. Новые 

вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международ- 

ный терроризм, проблема самоидентификации 

человека, регионализация, угроза нарастания 

разрыва между богатыми и бедными. Начало 

четвёртой про- 21 мышленно-технологической 

революции: новые возможности и новые угрозы. 

Международные отношения в конце XX — 

начале XXI в. Окончание «холодной войны». 

США — единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление 

США к утверждению своего лидерства и про- 

цессы формирования многополюсного мира. 

Роль ООН в современном мире. Региональная 

интеграция в мире. Формирование Европейского 

союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шан- 

хайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотруд- 

ничеству   в   Европе   (ОБСЕ).   Расширение   и 

трансформация НАТО. Международные и реги- 

ональные конфликты. Ближневосточный кон- 
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  фликт. Ирак в центре международных конфлик- 
тов. Международный терроризм. Талибан. Аль- 

Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других 

странах). Военная операция России в Сирии. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения. Постсоветское пространство: поли- 

тическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. Главные тенденции в развитии от- 

ношений на постсоветском пространстве. Пред- 

посылки формирования евразийского интегра- 

ционного объединения. Содружество независи- 

мых государств (СНГ). Образование Организа- 

ции Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ). Евразийское экономическое сообще- 

ство (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание 

Евразийского экономического союза (ЕАС). До- 

говор о Союзе Беларуси и России. Конфликты 

на постсоветском пространстве. Карабахский 

конфликт. Гражданская война в Таджикистане. 

Приднестровский конфликт. Абхазский и юж- 

ноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

Культура во второй половине XX — начале XXI 

в. Завершение эпохи модернизма. Антифашист- 

ская литература. Философская литература. Ли- 

тература экзистенциализма, авангарда, магиче- 

ского реализма. Европейская и нью-йоркская 

школа в изобразительном искусстве (1945— 

1960). Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Информа- 

ционная революция. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На 

пути к новому объяснению мира: теории само- 

развития и глобальной эволюции. Формирова- 

ние новых ценностей постиндустриального ин- 

формационного общества. Постмодернизм и со- 

творчество читателя, зрителя. Главные черты 

эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 
кинематографе, литературе. 

История России 1914-1945 г.г. 10 класс. 

Россия в годы «великих по- 

трясений». 1914–1921 

12 Россия в Первой мировой войне. Россия и мир 

накануне Первой мировой войны. Вступление 

России в войну. Геополитические и военно- 

стратегические планы командования. Боевые 

действия на Австрогерманском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Ан- 

танте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные под- 

разделения и женские батальоны в составе рус- 

ской армии. Людские потери. Плен. Тяготы 

окопной жизни и изменения в настроениях сол- 

дат. Политизация и начало морального разложе- 

ния 6 7 армии. Власть, экономика и общество в 
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  условиях войны. Милитаризация экономики. 
Формирование военно-промышленных комите- 

тов. Пропаганда патриотизма и восприятие вой- 

ны обществом. Содействие гражданского насе- 

ления армии и создание общественных органи- 

заций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и развёрстки в деревне. 

Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического 

подъёма к усталости от войны и отчаянию. Кад- 

ровая чехарда в правительстве. Взаимоотноше- 

ния представительной и исполнительной ветвей 

власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Сред- 

ней Азии и Казахстане. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пора- 

женцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. Ве- 

ликая российская революция. 1917 г. Россий- 

ская империя накануне революции. Территория 

и население. Объективные и субъективные при- 

чины обострения экономического и политиче- 

ского кризиса. Война как революционизирую- 

щий фактор. Национальные и конфессиональ- 

ные проблемы. Незавершённость и противоре- 

чия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне ре- 

волюции. Основные этапы и хронология рево- 

люции 1917 г. Февраль—март: восстание в Пет- 

рограде и падение монархии. Конец Российской 

империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, националь- 

ные регионы. Революционная эйфория. Форми- 

рование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих 

и солдатских депутатов и его решения. Весна— 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил 

при росте влияния большевиков во главе с В. И. 

Лениным. Июльский кризис и конец двоевла- 

стия. Православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриарше- 

ства. Выступление Корнилова против Времен- 

ного правительства. 1 сентября 1917 г.: провоз- 

глашение России республикой. 25 октября (7 но- 

ября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками 

(Октябрьская революция). Создание коалицион- 

ного правительства большевиков и левых эсе- 
ров. В. И. Ленин как политический деятель. 
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  Первые революционные преобразования 

большевиков. Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистических преобразова- 

ний. Первые мероприятия большевиков в поли- 

тической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ 8 9 новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национали- 

зация промышленности. Декрет о земле и прин- 

ципы наделения крестьян землёй. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. Со- 

зыв и разгон Учредительного собрания. Слом 

старого и создание нового госаппарата. Советы 

как форма власти. Слабость центра и формиро- 

вание многовластия на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем. Создание Высшего совета народ- 

ного хозяйства (ВСНХ) и территориальных сов- 

нархозов. Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и её последствия. Уста- 

новление советской власти в центре и на местах 

осенью 1917 — весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Се- 

верный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопро- 

тивления большевикам. Роль кайзеровской Гер- 

мании. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Вмешательство Антанты: 

восстание Чехословацкого корпуса. Граждан- 

ская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основ- 

ные события Гражданской войны. Военная ин- 

тервенция. Поддержка интервентами белых. Па- 

литра антибольшевистских сил: их характери- 

стика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А. 

В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях, занятых 

антибольшевистскими силами. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: красные продо- 

тряды и белые реквизиции. Политика военного 

коммунизма. Продразвёрстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денеж- 

ных расчётов и административное распределе- 

ние товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступле- 

ние левых эсеров. Террор красный и белый и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов — 

ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Граж- 
данской войны на Украине, в Закавказье и Сред- 
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  ней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. Причины победы Красной 

Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. 

Декларация прав народов России и её значение. 

Эмиграция и формирование русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в ре- 

гионах в конце 1921 — 1922 г. Идеология и 

культура периода Гражданской войны и во- 

енного коммунизма . «Несвоевременные мыс- 

ли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда ком- 

мунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». 

План монументальной пропаганды. Национали- 

зация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропа- 

ганда и секуляризация жизни общества. Ликви- 

дация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской 

быт: бесплатный транспорт, товары по карточ- 

кам, субботники и трудовые мобилизации. Дея- 

тельность Трудовых армий. Комитеты бедноты 

и рост социальной напряжённости в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние во- 

енной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской 

войны. 

Советский Союз в 1920–1930- 

е гг. 

15 СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. Последствия 

Первой мировой и Гражданской войн. Демогра- 

фическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономи- 

ческая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его пре- 

одоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование свя- 

щеннослужителей. Крестьянские восстания в 

Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков 

от военного коммунизма и переход к новой эко- 

номической политике (нэп). Использование ры- 

ночных механизмов и товарно-денежных отно- 

шений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразвёрстки в деревне единым прод- 

налогом. Иностранные концессии. Стимулиро- 

вание кооперации. Финансовая реформа 1922— 

1924 гг. Создание Госплана и разработка годо- 

вых и пятилетних планов развития народного 
хозяйства. Попытки внедрения научной органи- 
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  зации труда (НОТ) на производстве. Учрежде- 
ние в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 

1938 г. — Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. 

Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Полити- 

ка коренизации и борьба по вопросу о нацио- 

нальном строительстве. Административно- 

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвида- 

ция небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. 

Ленин в оценках современников и историков. 

Ситуация в партии и возрастание роли партий- 

ного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация 10 11 оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и 

крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная 

политика. Социальные лифты. Становление си- 

стемы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступно- 

стью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, серед- 

няки и бедняки. Сельскохозяйственные комму- 

ны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли 

в аренду. Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форси- 

рованная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое сорев- 

нование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кри- 

зис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и её тра- 

гические последствия. Раскулачивание. Сопро- 

тивление крестьян. Становление колхозного 

строя. Создание МТС. Национальные и регио- 

нальные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллекти- 

визации. Крупнейшие стройки первых пятиле- 

ток в центре и национальных республиках. Дне- 

прострой. Горьковский автозавод. Сталинград- 

ский и Харьковский тракторные заводы, Турк- 

сиб. Строительство Московского метрополите- 

на. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные   специалисты   и   технологии   на 
стройках СССР. Милитаризация народного хо- 
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  зяйства, ускоренное развитие военной промыш- 
ленности. Результаты, цена и издержки модер- 

низации. Превращение СССР в аграрно- 

индустриальную державу. Ликвидация безрабо- 

тицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые 

культы представителей советской элиты и реги- 

ональных руководителей. Партийные органы 

как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании дик- 

татуры. Ужесточение цензуры. Издание «Крат- 

кого курса истории ВКП(б)» и усиление идеоло- 

гического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937—1938 гг. «Национальные опе- 

рации» НКВД. Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социаль- 

но-политические и национальные характеристи- 

ки его контингента. Роль принудительного труда 

в осуществлении индустриализации и в освое- 

нии труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конститу- 

ция СССР 1936 г. 10 11 Культурное простран- 

ство советского общества в 1920— 1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настрое- 

ния в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудо- 

вой дисциплины. Разрушение традиционной мо- 

рали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступ- 

ление на религию. «Союз воинствующих без- 

божников». Обновленческое движение в Церк- 

ви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпман- 

ская культура. Борьба с безграмотностью. Сель- 

ские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструк- 

тивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и её особенности в наци- 

ональных регионах. Советский авангард. Созда- 

ние национальной письменности и смена алфа- 

витов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Комму- 

нистическая академия, Институты красной про- 

фессуры. Создание «нового человека». Пропа- 

ганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пяти- 
леток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 
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  Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюс- 
кинцев». Престижность военной профессии и 

научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Героя Советского Союза (1934) и первые 

награждения. Культурная революция. От обяза- 

тельного начального образования к массовой 

средней школе. Установление жёсткого государ- 

ственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их 

роль в пропаганде советской культуры. Социа- 

листический реализм как художественный ме- 

тод. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Вы- 

дающиеся учёные и конструкторы гражданской 

и военной техники. Формирование националь- 

ной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня до- 

ходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и оче- 

реди. Из деревни в город: последствия вынуж- 

денного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в се- 

редине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культу- 

ры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые уни- 

вермаги. Пионерия и комсомол. Военно- 

спортивные организации. Материнство и дет- 

ство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Еди- 

ноличники. Личные подсобные хозяйства кол- 

хозников. 12 13 Внешняя политика СССР в 

1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Ко- 

минтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. 

Выход СССР из международной изоляции. «Во- 

енная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Возрастание угрозы мировой войны. По- 

пытки организовать систему коллективной без- 

опасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и в Китае. Вооружённые конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР нака- 

нуне Великой Отечественной войны. Форсиро- 

вание военного производства и освоения новой 

техники. Ужесточение трудового законодатель- 

ства. Нарастание негативных тенденций в эко- 

номике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 
международной изоляции СССР. Заключение 
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  договора о ненападении между СССР и Герма- 
нией в 1939 г. Включение в состав СССР Лат- 

вии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Бело- 

руссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией. 
Наш край в 1920—1930-е гг 

Великая Отечественная вой- 18 Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

на. 1941–1945  Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 
  г.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотноше- 
  ние сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение 
  Германии и её сателлитов на территорию СССР. 
  Брестская крепость. Массовый героизм воинов 
  — представителей всех народов СССР. Причи- 
  ны поражений Красной Армии на начальном 
  этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 
  страны, образование Государственного комитета 
  обороны. И. В. Сталин — Верховный главноко- 
  мандующий. Роль партии в мобилизации сил на 
  отпор врагу. Создание дивизий народного опол- 
  чения. Смоленское сражение. Наступление  со- 
  ветских войск под Ельней. Начало блокады Ле- 
  нинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 
  гитлеровских планов «молниеносной войны». 
  Битва за Москву. Наступление гитлеровских 
  войск. Москва на осадном положении. Парад 7 
  ноября на Красной площади. Переход в контр- 
  наступление и разгром немецкой группировки 
  под Москвой. Наступательные операции Крас- 
  ной Армии зимой—весной   1942 г. Неудача 
  РжевскоВяземской операции. Битва за Воронеж. 
  Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. 
  Героизм и трагедия гражданского населения. 
  Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Пере- 
  стройка экономики на военный лад. Эвакуация 
  предприятий, населения и ресурсов. Введение 
  норм военной дисциплины на производстве и 
  транспорте. Нацистский 12 13 оккупационный 
  режим. «Генеральный план «Ост». Массовые 
  преступления гитлеровцев против советских 
  граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этни- 
  ческие чистки на оккупированной территории 
  СССР. Нацистский плен. Уничтожение военно- 
  пленных и медицинские эксперименты над за- 
  ключёнными. Угон советских людей в Герма- 
  нию. Разграбление и уничтожение культурных 
  ценностей. Начало массового сопротивления 
  врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёр- 
  тывание партизанского движения. Коренной пе- 
  релом в ходе войны (осень 1942—1943 г.). Ста- 
  линградская битва. Германское наступление 
  весной—летом 1942 г. Поражение советских 
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  войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Ста- 
линграда. «Дом Павлова». Окружение неприя- 

тельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окружённых под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотно- 

шение сил. Провал немецкого наступления. Тан- 

ковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Осво- 

бождение Левобережной Украины и форсирова- 

ние Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной Армии летом—осенью 

1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 

1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развёртывание массового партизан- 

ского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и под- 

польной борьбы для победы над врагом. Со- 

трудничество с врагом: формы, причины, мас- 

штабы. Создание гитлеровцами воинских фор- 

мирований из советских военнопленных. Гене- 

рал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками окку- 

пантов в 1943—1946 гг. Человек и война: един- 

ство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяй- 

ственном производстве. Самоотверженный труд 

учёных. Помощь населения фронту. Доброволь- 

ные взносы в Фонд обороны. Помощь эвакуиро- 

ванным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Воен- 

ная дисциплина на производстве. Карточная си- 

стема и нормы снабжения в городах. Положение 

в деревне. Стратегии выживания в городе и на 

селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суво- 

ровских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» 

— призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, 14 15 художники, учё- 

ные в условиях войны. Фронтовые корреспон- 

денты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митро- 

полита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Пат- 
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  риотическое служение представителей религи- 
озных конфессий. Культурные и научные связи 

с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конфе- 

ренция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия— Неман», а также польские и че- 

хословацкие воинские части на советско- 

германском фронте. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй миро- 

вой войны (1944 — сентябрь 1945 г.). Заверше- 

ние освобождения территории СССР. Освобож- 

дение Правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество Советской 

Армии и войск стран антигитлеровской коали- 

ции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окон- 

чание войны в Европе. Висло-Одерская опера- 

ция. Капитуляция Германии. Репатриация совет- 

ских граждан в ходе войны и после её оконча- 

ния. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944— 

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобож- 

дённых районах. Начало советского «атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повсе- 

дневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репресси- 

рованных народов. Взаимоотношения государ- 

ства и Церкви. Поместный собор 1945 г. Анти- 

гитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 

г.: основные решения и дискуссии. Обязатель- 

ство Советского Союза выступить против Япо- 

нии. Потсдамская конференция. Судьба после- 

военной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократи- 

зации (четыре «Д»). Решение проблемы репара- 

ций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Мань- 

чжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в 

Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Ис- 

токи «холодной войны». Нюрнбергский и То- 

кийский судебные процессы. Осуждение глав- 

ных военных преступников. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. Реша- 

ющий вклад СССР в победу антигитлеровской 

коалиции. Людские и материальные потери. Из- 

менения   политической   карты   Европы.   Наш 

край в годы Великой Отечественной войны. 
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История России 1945-2018г.г. 11 класс. 

СССР в 1945—1991 гг. 30 Поздний сталинизм (1945—1953) Влияние по- 

следствий войны на советскую систему и обще- 

ство. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 

Обострение жилищной проблемы. Демобилиза- 

ция армии. Социальная адаптация фронтовиков. 

Положение семей пропавших без вести фронто- 

виков. Репатриация. Рост беспризорности и ре- 

шение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстанов- 

ления. Демилитаризация экономики и переори- 

ентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение дерев- 

ни. Помощь не затронутых войной националь- 

ных республик в восстановлении западных ре- 

гионов СССР. Репарации, их размеры и значение 

для экономики. Советский «атомный проект», 

его успех и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946—1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административнокомандной системы. Соперни- 

чество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные ре- 

прессии. «Ленинградское дело». Борьба с «кос- 

мополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейско- 

го антифашистского комитета. Т. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восста- 

новления разрушенного хозяйства трудового за- 

конодательства военного времени. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаи- 

моотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на междуна- 

родной арене. Первые шаги ООН. Начало «хо- 

лодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демо- 

кратии». Создание Совета экономической взаи- 

мопомощи. Конфликт с Югославией. Комин- 

формбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Вар- 

шавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин 

в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая поло- 

вина 1960-х гг. Смена политического курса. 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Борь- 
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  ба за власть в советском руководстве. Переход 
политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Пер- 

вые признаки наступления «оттепели» в поли- 

тике, экономике, культурной сфере. Начало кри- 

тики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблаче- 

ние культа личности Сталина. Реакция на доклад 

Хрущёва в стране и мире. Частичная десталини- 

зация: содержание и противоречия. Внутрипар- 

тийная демократизация. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности нацио- 

нальной политики. Попытка отстранения Н. С. 

Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущёва. Культурное пространство и повсе- 

дневная жизнь. Изменение общественной атмо- 

сферы. «Шестидесятники». Литература, кинема- 

тограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэ- 

тические вечера в Политехническом музее. Об- 

разование и наука. Приоткрытие «железного за- 

навеса». Всемирный фестиваль молодёжи и сту- 

дентов 1957 г. Популярные формы досуга. Раз- 

витие внутреннего и международного туризма. 

Начало Московских кинофестивалей. Роль теле- 

видения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофици- 

альная культура. Неформальные формы обще- 

ственной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. 

Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 

Самиздат и тамиздат. Социально-экономическое 

развитие. Экономическое развитие СССР. «До- 

гнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целин- 

ных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической полити- 

ке. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освое- 

ния космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в 

мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в про- 

мышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского обще- 

ства к началу 1960-х гг. Преобладание горожан 

над сельским населением. Положение и пробле- 
мы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
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  интеллигенции. Востребованность научного и 
инженерного труда. Расширение системы ве- 

домственных НИИ. ХХII съезд КПСС и про- 

грамма построения коммунизма в СССР. Воспи- 

тание «нового человека». Бригады коммунисти- 

ческого труда. Общественные формы управле- 

ния. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосо- 

стояния»: мировой тренд и специфика советско- 

го «социального государства». Общественные 

фонды потребления. Пенсионная реформа. Мас- 

совое жилищное строительство. «Хрущёвки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Но- 

вый курс советской внешней политики: от кон- 

фронтации к диалогу. Поиски нового междуна- 

родного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдержива- 

ния (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и ми- 

ровая социалистическая система. Венгерские 

события 1956 г. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». Конец «от- 

тепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркас- 

ские события. Смещение Н. С. Хрущёва и при- 

ход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и 

его реформ современниками и историками. Наш 

край в 1953—1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х — 

начале 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Бреж- 

нева. Его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Де- 

сталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. «Косыгинская реформа». Конститу- 

ция СССР 1977 г. Концепция «развитого социа- 

лизма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и про- 

блемы. Нарастание застойных тенденций в эко- 

номике и кризис идеологии. Рост теневой эко- 

номики. Ведомственный монополизм. Замедле- 

ние темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Рост мас- 

штабов и роли ВПК. Трудности развития агро- 

промышленного комплекса. Советские научные 

и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ло- 

моносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно- 
технического прогресса в СССР. Отставание от 
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  Запада в производительности труда. «Лунная 
гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Повседневность в городе и в деревне. Рост соци- 

альной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема неперспективных 

деревень. Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоёв. Соци- 

альное и экономическое развитие союзных рес- 

публик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной си- 

стемы производственной мотивации. Отношение 

к общественной собственности. «Несуны». По- 

требительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. Идейная и духовная жизнь 

советского общества. Развитие физкультуры и 

18 19 спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. 

в Москве. Литература и искусство: поиски но- 

вых путей. Авторское кино. Авангардное искус- 

ство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солжени- 

цын. Религиозные искания. Национальные дви- 

жения. Борьба с инакомыслием. Судебные про- 

цессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разряд- 

кой и конфронтацией. Возрастание междуна- 

родной напряжённости. «Холодная война» и ми- 

ровые конфликты. «Доктрина Брежнева». Праж- 

ская весна и снижение международного автори- 

тета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение во- 

енностратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъём антикомму- 

нистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в 

оценках современников и историков. 

Наш край в 1964—1985 гг. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985— 

1991) Нарастание кризисных явлений в социаль- 

но-экономической и идейно-политической сфе- 

рах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономи- 

ки. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на ре- 

формы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 

противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпред- 
приятии и об индивидуальной трудовой дея- 
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  тельности. Появление коммерческих банков. 
Принятие закона о приватизации государствен- 

ных предприятий. Гласность и плюрализм мне- 

ний. Политизация жизни и подъём гражданской 

активности населения. Массовые митинги, со- 

брания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Концепция «социализ- 

ма с человеческим лицом». Вторая волна деста- 

линизации. История страны как фактор полити- 

ческой жизни. Отношение к войне в Афгани- 

стане. Неформальные политические объедине- 

ния. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приорите- 

та общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней по- 

литике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 

СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода совет- 

ских войск из Центральной и Восточной Евро- 

пы. Завершение «холодной войны». Отношение 

к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. 18 19 Де- 

мократизация советской политической системы. 

XIX конференция КПСС и её решения. Альтер- 

нативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов — высший орган государ- 

ственной власти. Первый съезд народных депу- 

татов СССР и его значение. Образование оппо- 

зиционной Межрегиональной депутатской груп- 

пы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание Компар- 

тии РСФСР. Подъём национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратист- 

ских настроений. Проблема Нагорного Карабаха 

и попытки её решения руководством СССР. 

Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и нацио- 

нальных элит. Последний этап перестройки: 

1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его реше- 

ния. Превращение Б. Н. Ельцина в единого ли- 

дера демократических сил. Противостояние со- 

юзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) вла- 

стей. Введение поста президента и избрание М. 

С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. 

Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в 
РСФСР Конституционного суда и складывание 
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  системы разделения властей. Дестабилизирую- 
щая роль «войны законов» (союзного и респуб- 

ликанского законодательства). Углубление по- 

литического кризиса. Усиление центробежных 

тенденций и угрозы распада СССР. Провозгла- 

шение независимости Литвой, Эстонией и Лат- 

вией. Ситуация на Северном Кавказе. Деклара- 

ция о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

План автономизации — предоставления автоно- 

миям статуса союзных республик. Ново- 

огарёвский процесс и попытки подписания но- 

вого Союзного договора. «Парад суверените- 

тов». Референдум о сохранении СССР и введе- 

нии поста Президента РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий по- 

литический фактор. Нарастание разбалансиро- 

ванности в экономике. Государственный и ком- 

мерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трёхкратное повышение гос- 

ударственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся про- 

блем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово- 

директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руковод- 

ством программ перехода к рыночной экономи- 

ке. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государ- 

ственно-конфессиональных отношениях. Авгу- 

стовский политический кризис 1991 г. 20 21 

Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управле- 

ния, включая КГБ СССР. Референдум о незави- 

симости Украины. Оформление фактического 

распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 

Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преем- 

ник СССР на международной арене. Горбачёв, 

Ельцин и перестройка в общественном созна- 

нии. М. С. Горбачёв в оценках современников и 
историков. Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 

1992—2020 гг. 
15 Становление новой России (1992—1999) Б. Н. 

Ельцин и его окружение. Общественная под- 

держка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предо- 
ставление Б. Н. Ельцину дополнительных пол- 
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  номочий для успешного проведения реформ. 
Правительство реформаторов во главе с Е. Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Доллариза- 

ция экономики. Гиперинфляция, рост цен и па- 

дение жизненного уровня населения. Безработи- 

ца. Чёрный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результа- 

тами экономических реформ. Особенности осу- 

ществления реформ в регионах России. От со- 

трудничества к противостоянию исполнитель- 

ной и законодательной власти в 1992—1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу 

КПСС». Нарастание политико- 

конституционного кризиса в условиях ухудше- 

ния экономической ситуации. Апрельский рефе- 

рендум 1993 г. — попытка правового разреше- 

ния политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина 

№ 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в 

Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (пле- 

бисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Консти- 

туции России 1993 г. и её значение. Полномочия 

Президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парла- 

ментаризма. Разделение властей. Проблемы по- 

строения федеративного государства. Утвер- 

ждение государственной символики. Итоги ра- 

дикальных преобразований 1992—1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфесси- 

ональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных со- 

глашений Центра с республиками. Договор с Та- 

тарстаном как способ восстановления федера- 

тивных отношений с республикой и восстанов- 

ления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федера- 

ции. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль   иностранных   займов.   Проблема   сбора 

налогов и стимулирования инвестиций. Тенден- 

ции деиндустриализации и увеличения зависи- 
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  мости экономики от мировых цен на энергоно- 
сители. Сегментация экономики на производ- 

ственный и энергетический секторы. Положение 

крупного бизнеса и мелкого предприниматель- 

ства. Ситуация в российском сельском хозяйстве 

и увеличение зависимости от экспорта продо- 

вольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная 

жизнь и общественные настроения россиян в 

условиях реформ. Общественные настроения в 

зеркале социологических исследований. Пред- 

ставления о либерализме и демократии. Про- 

блемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Без- 

работица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищённых слоёв. Проблемы рус- 

скоязычного населения в бывших республиках 

СССР. Новые приоритеты внешней политики. 

Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия — правопреемник СССР 

на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотно- 

шения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России 

к «Большой семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбёжек Югославии 

и расширения НАТО на восток. Россия на пост- 

советском пространстве. СНГ и союз с Белорус- 

сией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская мно- 

гопартийность и строительство гражданского 

общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские вы- 

боры 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкир- 

щина». Олигархический капитализм. Правитель- 

ства В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. 22 23 Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная 

отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках 

современников и историков. 

Наш край в 1992—1999 гг. 
Россия в начале ХХI в.: вызовы времени и 
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  задачи модернизации.Политические и эконо- 
мические приоритеты. Первое и второе прези- 

дентства В. В. Путина. Президентство Д. А. 

Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 

гг. Избрание В. В. Путина Президентом. Госу- 

дарственная Дума. Многопартийность. Полити- 

ческие партии и электорат. Федерализм и сепа- 

ратизм. Восстановление единого правового про- 

странства страны. Разграничение властных пол- 

номочий Центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и граждан- 

ское общество. Стратегия развития страны. Эко- 

номическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономическое развитие 1999—2007 гг. и кри- 

зис 2008 г. Структура экономики, роль нефтега- 

зового сектора и задачи инновационного разви- 

тия. Сельское хозяйство. Россия в системе миро- 

вой рыночной экономики. Социальная и про- 

фессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной соци- 

альной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образо- 

вания и науки. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Государственные 

программы демографического возрождения Рос- 

сии. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и Пара- 

лимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссо- 

единение Крыма с Россией. Укрепление оборо- 

носпособности страны. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоёв населения. Общественные пред- 

ставления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация быто- 

вой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном ин- 

формационном пространстве: СМИ, компьюте- 

ризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. 

Внешнеполитический курс В. В. Путина. Посте- 

пенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Совре- 

менная концепция российской внешней полити- 

ки в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в уре- 

гулировании локальных конфликтов. СНГ и 

ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятель- 
ность «Большой двадцатки». Вступление России 
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  в ВТО. Дальневосточное и другие 22 23 направ- 
ления политики России. Культура и наука Рос- 

сии в конце XX — начале XXI в. Роль СМИ как 

«четвёртой власти». Коммерциализация культу- 

ры. Ведущие тенденции в развитии образования 

и науки. Основные достижения российских учё- 

ных. Религиозные конфессии и повышение их 

роли в жизни страны. Передача государством 

зданий и предметов культа для религиозных 

нужд. Особенности развития современной ху- 

дожественной культуры: литературы, киноис- 

кусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 
Наш край в начале ХХI в. 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс 
№ 

урока 

Сроки (ка- 

лендарная 

неделя) 

Тема урока Количе- 

ство часов 

Домашнее 

задание 
Основные 

направле- 

ния воспи- 
тания 

Примечание 

1 1 Мир накануне Первой миро- 
вой войны. 

1 П. 1 1,2,3  

2 1 Новый империализм . Про- 

исхождение Первой мировой 
войны. 

1 П.2 1  

3 2 Первая мировая война. 1914- 
1918 г.г. 

2 П.3 1,2,3  

4 3 Последствия войны: револю- 
ции и распад империй. 

Версальско-Вашингтонская 

система. Международные 
отношения в 1920-е гг. 

1 П.4-5 1,2  

5 3 Страны Запада в 1920-е гг. 

США. Великобритания. 
Франция. Германия. 

1 П.6  
с.5368 
самостояте
льное 
изучение 

1,2  

6 4 Мировой экономический 

кризис 1929—1933 гг. Вели- 
кая депрессия. Пути выхода. 

1 П.7 1  

7 4 Страны Запада в 1930-е гг. 

США: «Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта.   Великобритания: 
национальное правительство. 

1 П.8 1,3  

8 5 Нарастание агрессии в мире. 
Установление нацистской 
диктатуры в Германии. 

1 П.9 1,6  

9 5 Борьба с фашизмом. Народ- 

ный фронт во Франции и 

Испании. Гражданская война 

в Испании. Австрия: от де- 

мократии к авторитарному 
режиму 

1 П.10 1,2  

10 6 Международные отношения 

в 1930-е гг. Политика «уми- 

ротворения» агрессора 

1 П.11 1,3  

11 6 Восток в первой половине 
ХХ в. 
Латинская Америка в первой 
половине XX в. 

1 П.12 
 
С.110-122 
Сам. Изуч. 

1,3  
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12 7 Вторая мировая война.1039-
1945гг. 

1 П.13-14 1,2,3  

13 7 Итоги Второй мировой вой- 
ны. Послевоенное урегули- 
рование 

1 П.15. 1,2,3  

14 8 Начало «холодной войны». 
Международные отношения  
в 1945- первой половине 
1950-х гг. 

1 П.14-15 1,2  
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15 8 Международные отношения в 
1950-1980-е гг. 

1 П.17 1  

16 9 Завершение эпоха 

индустриального общества. 

1945-1970-е гг. «Общество 

потребленимя» 

1 П.18 1  

17 9 Кризисы 1970-1980-х гг. 

Становление 

постиндустриального 

информационного общества 

1 П.19 1,3  

18 10 Экономическая и социальная 
политика. Неконсервативный 
поворот. Политика «третьего 
пути» 

1 П.20 1,2  

19 10 Политическая борьба. 
Гражданское общество. 
Социальные движения. 

1 П.21 
С.200-237 
Материал
ы для сам. 
изуч. И 
проек. 
деят. 

1,2,3  

20 11 Преобразования и революции 
в странах Центральной и 
Восточной Европы 

1 П.22 
С.245-253 
Сам. изуч. 

1,2  

21 11 Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор 

путей развития. Китай. 

Индия. 

1 П.23-24 
С.262-269 
Сам. изуч. 

1,2  

22 12 Глобализация и новые вызовы 
21 века. Международные 
отношения в конце 20-начале 
21 века 

1 П.25-26 

С. 215-323 

1,2  

23 12 Повторительно-обобщающий 
урок «Всеобщая история 
1914-1945» 

1  1,2,3,4,5,6,7,
8 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

24 13 Мир и Россия в 1914 г. 1 П.1 1,2,8  

25-26 13 Российская империя в Пер- 
вой мировой войне. 

2 П.2 1,2  

27 14 Великая российская револю- 
ция: Февраль 1917 г. 

1 П.3 1,2,3  

28 14 Великая российская револю- 
ция: Октябрь 1917 г 

1 П.4 1,2,3  

29 15 Первые революционные пре- 
образования большевиков. 

1 П.5 1,2,3  

30 15 Экономическая политика со- 
ветской власти. Военный 
коммунизм. 

1 П.6 1,2,6  

31-32 16 Гражданская война 2 П.7 1,2,3  

33 17 Революция и Гражданская. 
война на национальных 
окраинах. 

1 Материал 
для само- 

стоятель- 

ного изу- 
чения. 
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34 17 Идеология и культура пери- 
ода Гражданской войны. 

1 П.8 1,2,3  

35 18 Повторительно- 

обобщающий урок «Россия в 
годы «великих потрясений». 

1  1,2,3,4,5,6, 
7,8 

 

36 18 Экономический и политиче- 

ский кризис начала 1920-х гг. 
Переход к нэпу. 

1 П.9 1,2  

37 19 Экономика нэпа. 1 П.10 1,2,6  

38 19 Образование СССР. Нацио- 
нальная политика в 1920-е гг. 

1 П.11 1,2,3  

39 20 Политическое развитие в 
1920-е гг. 

1 П.12 1,2  

40 20 Международное положение 

и внешняя политика СССР в 
1920-е гг. 

1 П.13 1,2  

41 21 Культурное пространство 

советского общества в 1920-е 
гг. 

1 П.14 1,2,3,4,8  

42 21 «Великий перелом». Инду- 
стриализация. 

1 П.15 1,2,3,6  

43 22 Коллективизация сельского 
хозяйства. 

1 П.16 1,2,3,6  

44 22 Политическая система СССР 
в 1930-е гг. 

1 П.17 1,2  

45 23 Советская национальная по- 

литика в 1930-е гг. 

1 Материал 

для само- 

стоятель- 

ного изу- 
чения. 

1,2,3  

46 23 Социальная политика госу- 
дарства: цели, направления, 

результаты. 

1 П.18 1,2  

47-48 24 Культурное пространство 

советского общества в 1930-е 

гг. Культура русского зару- 
бежья. 

2 П.19-20 1,2,3,4,8  

49 25 СССР и мировое сообщество 
в 1929—1939 гг. 

1 П.21 1,2  

50 25 Повторительно- 

обобщающий урок «Совет- 

ский Союз в 1920—1930-е 
гг.» 

1  1,2,3,4,5,6, 
7,8 

 

51 26 СССР накануне Великой 
Отечественной войны. 

1 П.22 1,2,3  

52-53 26-27 Начало Великой Отече- 
ственной войны. Первый пе -
риод войны (22 июня 1941 г. 
— ноябрь 1942 г.) 

2 П.23 1,2,3  
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54 27 Поражения и победы 1942 г. 
Предпосылки коренного пе- 
релома. 

1 П.24 1,2  

55-57 28-29 Человек и война: единство 

фронта и тыла. Культурное 

пространство в годы войны. 

Образование, здравоохране- 

ние и наука в годы войны. 

3 П.25-27 1,2,3,6  

58-59 29-30 Второй период Великой 

Отечественной войны. Ко- 

ренной перелом (ноябрь 

1942—1943 г.). Советская 

дипломатия в годы Великой 
Отечественной войны. 

2 П.28,30 1,2  

60 30 Народы СССР в борьбе с 

фашизмом. 

1 Материал 

для само- 

стоятель- 

ного изу- 
чения. 

1,2,3,6  

61-62 31 Третий период войны. Побе- 

да СССР в Великой Отече- 

ственной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Ито- 

ги и уроки Великой Победы. 

2 П.29,31 1,2,3  

63 32 Советская разведка и контр- 

разведка в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 Материал 

для само- 

стоятель- 

ного изу- 

чения. 

1,2  

64 32 Фальсификация истории Ве- 

ликой Отечественной войны. 

1 Материал 

для само- 

стоятель- 

ного изу- 
чения. 

1,2,8  

65-66 33 Повторительно- 

обобщающий урок «Великая 

Отечественная война. 1941— 
1945 гг.» 

2  1,2,3,4,5,6, 
7,8 

 

67-68 34 Итоговое повторение « Рос- 
сия и мир 1914-1945г.г.» 

2  1,2,3,4,5,6, 
7,8 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 

11 класс. 

 
№ 

урока 

Сроки 

(ка- 

лен- 

дар- 

ная 

неде- 

ля) 

Тема урока Количе- 

ство ча- 

сов 

Домашнее 

задание 

Основные 

направления 

воспитания 

Примеча- 

ние 

   
      НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

    

1 1 Международные отношения в 1945 
— первой половине 1950-х гг. 

1 П.1 1,2  

2 1 Международные отношения в 1950— 
1980-х гг. 

1 П.2 1,2  

3 2 Завершение эпохи индустриального 
общества. 1945—1970-е гг 

1 П.3 1,6,8  

4 2 Кризисы 1970—1980-х гг. Становле- 

ние постиндустриального информа- 
ционного общества 

1 П.4 1,3,8  

5 3 Экономическая и социальная поли- 

тика. Неоконсервативный поворот. 
Политика «третьего пути» 

1 П.5-6 1,2  

6 3 Политическая борьба. Гражданское 
общество. Социальные движения 

1 П.7-8 1  

7 4 Соединённые Штаты Америки 1 П.9 1  

8 4 Великобритания 1 П.10 1  

9 5 Франция 1 П.11 1  

10 5 Германия 1 П.12 1  

11 6 Италия 1 Материал для 

самостоя- 

тельной ра- 

боты 

1  

12 6 Преобразования и революции в стра- 
нах Центральной и Восточной Евро- 

пы 

1 П.13 1  

13 7 Концепции исторического развития в 

Новейшее время 

1 Материал для 

самостоя- 

тельной ра- 
боты 

1  

14 7 Страны Азии и Африки. Деколониза- 
ция и выбор путей развития 

1 П.14 1  

15 8 Мусульманские страны. Турция. 

Иран. Египет. Индонезия. 

1 Материал для 

самостоя- 

тельной ра- 
боты 

1  

16 8 Индия. Китай 1 П.15 1  

17 9 Япония. Новые индустриальные 

страны. 

1 Материал для 

самостоя- 

тельной ра- 
боты 

1  
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18 9 Латинская Америка 1 Материал для 

самостоя- 

тельной ра- 

боты 

1  

19 10 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 П.16 1,2,8  

20 10 Международные отношения в конце 
XX — начале XXI в. 

1 П.17 1,2  

21 11 Постсоветское пространство: поли- 
тическое развитие, интеграционные 

процессы и конфликты. 

1 П.18 1,2  

22 11 На пути к новой научной картине 

мира. Культура во второй половине 

XX — начале XXI в 

1 Материал для 

самостоя- 

тельной ра- 
боты 

1,2,3,48  

23 12 Повторительно-обобщающий урок 
«Всеобщая история 1946-начало 
XXIвека.» 

1  1,2,3,4,5,6, 
7,8 
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         ИСТОРИЯ РОССИИ 

    

24 12 Место и роль СССР в послевоенном 
мире. 

1 П.1 1,2  

25 13 Восстановление и развитие экономи- 
ки. 

1 П.2 1,2,6  

26 13 Изменения в политической системе в 
послевоенные годы 

1 П.3 1,2  

27 14 Идеология, наука и культура в после- 
военные годы. 

1 П.4 1,2,3,8  

28 14 Национальный вопрос и националь- 

ная политика в послевоенном СССР. 

1 Материал для 

самостоя- 

тельной ра- 

боты 

1,2,3  

29-30 15 Внешняя политика СССР в условиях 
начала «холодной войны». 

2 П.5 1,2  

31 16 Послевоенная повседневность 1 П.6 1,2,6  

32 16 Смена политического курса. 1 П.7 1,2  

33 17 Экономическое и социальное разви- 
тие в середине 1950-х — середине 

1960-х гг. 

1 П.8 1,2  

34-35 17-18 Культурное пространство и повсе- 

дневная жизнь в середине 1950-х — 
середине 1960-х гг. 

2 П.9 1,2,3,4,5,8  

36-37 18-19 Политика мирного сосуществования 

в 1950-х — первой половине 1960-х 
гг. 

2 П.10 1,2  

38 19 Политическое развитие в 1960-х — 
середине 1980-х гг. 

1 П.11 1,2  

39 20 Социально-экономическое развитие 
страны в 1960-х — середине 1980-х 
гг. 

1 П.12 1,2,6  

40 20 Национальная политика и нацио- 
нальные движения в 1960-х — сере- 

дине 1980-х гг. 

1 Материал для 

самостоя- 

тельной ра- 
боты 

1,2,3  

41-42 21 Культурное пространство и повсе- 
дневная жизнь во второй половине 
1960-х — первой половине 1980-х гг. 

2 П.13 1,2,3,4,6,8  

43-44 22 Политика разрядки международной 
напряжённости. 

2 П.14 1,2  

45 23 СССР и мир в начале 1980-х гг. 
Предпосылки реформ. 

1 П.15 1,2  

46-47 23-24 Социально-экономическое развитие 
СССР в 1985—1991 гг. 

2 П.16 1,2  
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48 24 Перемены в духовной сфере жизни в 
годы перестройки. 

1 П.17 1,2,3  

49-50 25 Реформа политической системы. 2 П.18 1,2  

51 26 Новое политическое мышление и пе- 
ремены во внешней политике. 

1 П.19 1,2  

52 26 Национальная политика   и   подъём 
национальных движений. Распад 

СССР. 

1 П.20 1,2,3  

53 27 Повторительно-обобщающий урок 
«СССР в 1945—1991 гг» 

1  1,2,3,4,5,6, 
7,8 

 

54 27 Российская экономика на пути к 
рынку 

1 П.21 1,2  

55-56 28 Конституция Российской Федерации 
1993 г. Политическое развитие Рос- 

сийской Федерации в 1990-е гг. 

2 П.22-23 1,2  

57 29 Межнациональные отношения и 
национальная политика в 1990-е гг. 

1 Материал для 

самостоя- 

тельной ра- 
боты 

1,2,3  

58 29 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 П.24 1,2,3  

59 30 Геополитическое положение и внеш- 
няя политика в 1990-е гг 

1 П.25 1,2  

60 30 Политическая жизнь России в начале 
XXI в. 

1 П.26 1,2  

61 31 Экономика России в начале XXI в. 1 П.27 1,2  

62 31 Повседневная и духовная жизнь. 1 П.28 1,2,3,6  

63 32 Внешняя политика России в начале 
XXI в. 

1 П.29 1,2  

64-66 32-33 Россия в 2008— 2011 гг. Россия в 
2012—2019 гг. 

3 П.30-31 1,2  

67 34 Повторительно-обобщающий урок 
«Российская Федерация в 1991— 

2020» 

1  1,2,3,4,5,6, 
7,8 

 

68 34 Повторительно-обобщающий урок 
«Россия и мир в 1946-начале XXI в.» 

1  1,2,3,4,5,6, 
7,8 
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Рабочая программа по математике для обучающихся  10 - 11 классов составлена в соответствии с Примерной программой ООО по математике с 

учетом требований Федерального  государственного стандарта ООО, на основе авторских программ  линии А.Г. Мордковича, Л.С. Атанасяна. 

              Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 

- Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 

учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. 

№1897 (с изменениями); 

 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07. 2012 г. №05-2680; 

 

- Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015 г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» ; 

- Приказ МИНОБРНАУКИ России №1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом МОиН РФ от 

17.12.2010г. № 1897». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего образования и начального общего образования.(в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644),  

- Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений во ФГОС ООО»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»; 

- Уставом образовательной организации МКОУ Югдонская СОШ; 

- Основной образовательной программы МКОУ Югдонская СОШ, соответствующих локальных актов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Уровень обучения – базовый. 
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Используется УМК: 

 Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы: учебник / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала 

анализа. 10–11 классы: задачник / А. Г. Мордкович, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина. 

 Атанасян Л.С. Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение. 

Обоснование выбора УМК: данный УМК входит в федеральный перечень учебников, в них получают развитие содержательные линии: «Алгебра», 

«Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия» «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей», «Начала математического 

анализа». УМК Мордкович А.Г. и Атанасян Л.С. являются продолжением единой линии курса математики 7 – 9 классов. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Программа включает все темы, предусмотренные компонентом ФГОС ООО по математике. На курс математики в 10 классе 

отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов, из них 85 ч на Алгебру и начала анализа, 51 ч – на геометрию. Таким образом на курс Алгебра и начала 

анализа отводится 3 ч в неделю в первом полугодии, 2 ч в неделю во втором полугодии. На курс геометрии – 1 ч в неделю в первом полугодии, 2 ч в 

неделю во втором полугодии.  

 

  Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Общеучебные:  

Познавательная деятельность 

          Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения оценки и 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей 

и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
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         Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Рефлексивная деятельность 

          Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

          Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат.                      

Предметно-ориентированные: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Задачи курса 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического 

анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 
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 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа, 

 

 изучение свойств пространственных тел, 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

     Алгебра  уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

  находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических выражений, буквенных выражений. 

 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 тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики уметь: 

 определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 строить графики тригонометрических функций; 

  строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

 Начала математического анализа  уметь: 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 
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многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе 

социально – экономических и физических, на наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 

Уравнения  уметь: 

 решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. 

В зависимости от специфики организационных форм применяется контроль: фронтальный, групповой, индивидуальный  и самоконтроль учащихся, 

а также внешний (со стороны учителя), взаимный (между учащимися) и самоконтроль. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные:  

1)формулирование и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина  

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества;  

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации)  

1.  Гражданское:  

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.). 

2. Патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

3. Духовно-нравственное воспитание:  

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 
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способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

5. Популяризация научных знаний (ценности научного познания): 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

8. Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

   Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

-  готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

         - необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

-  способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  
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Метапредметные результаты: 

 

 10 класс 11 класс 

Метапредметные результаты освоения  образовательного процесса 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 
– самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели.  

– выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели;  

сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 
– искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

– находить и приводить критические аргументы 

в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
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противоречий, выявленных в информационных 

источниках. 

участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные 
универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.).  

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто,  логично  и  точно 

 излагать  свою  точку  зрения  с 

использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

 

Предметные результаты освоения ООП 

 

 

Базовый уровень 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

Цели освоения предмета Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 

Для развития мышления, использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 

Элементы теории 

множеств и 

Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 
 Оперировать

2
 понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение и 

                                                      
1
Здесь и далее:распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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Базовый уровень 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

математической логики пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример;   

находить пересечение и объединение двух множеств, 

представленных графически на числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмножество числового 

множества, заданное простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в 

том числе представленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов 

Числа и выражения Оперировать на базовом уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, 

Свободно оперировать понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процентов, масштаб; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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Базовый уровень 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых 

выражений, содержащих степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

приводить примеры чисел с заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

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, корни, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные 

значения тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной 

меры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с числовыми данными при решении 
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Базовый уровень 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

предметов: 

выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  

выполнять практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики 

объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и 

прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

задач практического характера и задач из различных 

областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении 

практических задач числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения и неравенства 

 

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = 

d и простейшие неравенства вида logax<d; 

решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d 

можно представить в виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида a
x
<d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sinx = a, cos x = a, 

tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных практических задач 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к 

виду «произведение равно нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений 

неравенств в соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 
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Базовый уровень 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

 составлять и решать уравнения, системы 

уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для 

построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой 

и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, 

Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 



14 
 

 

Базовый уровень 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в 

заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

определять по графикам свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации 

приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период 

и т.п.) 

Элементы математического 

анализа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

определять значение производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, проведенной в 

этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между 

промежутками монотонности и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции 

– с другой. 

Оперировать понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и 

их комбинаций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием 
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Базовый уровень 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличения и т.п.) или скорости 

убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в том числе определяя по 

графику скорость хода процесса 

аппарата математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория 

вероятностей, логика и 

комбинаторика 

 

Оперировать на базовом уровне основными 

описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

 Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятностей; 

иметь представление об условной вероятности и о 

полной вероятности, применять их в решении задач; 

иметь представление о важных частных видах 

распределений и применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных 

величин, о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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Базовый уровень 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые задачи Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи 

информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из 

всей информации, данные, необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных 

решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты 

в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из 

одной формы в другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 
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Базовый уровень 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с долевым 

участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования 

отрицательных чисел: на определение температуры, на 

определение положения на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных средств 

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

использовать понятие масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на компьютере и 

т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением 

простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения задач геометрические факты, 

если условия применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную 
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Базовый уровень 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных многогранников)  

на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе предполагающих несколько шагов решения;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей 

в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического характера и задач из 

других областей знаний  

Векторы и координаты в 

пространстве 
 Оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве; 

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы координаты 

в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, 

сумму векторов и произведение вектора на число, угол 
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Базовый уровень 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

между векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного 

базиса 

История математики 

 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Представлять вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  Применять известные методы при решении 

стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства 

 Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач 

 

Система оценки достижений учащихся 

Для оценки учащихся по учебному предмету используется пятибалльная система оценки: 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 
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• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

2.Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
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• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся учитываются все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

1. Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

• неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3. Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Инструментарий для оценивания результатов 

Контроль результатов процесса обучения осуществляется с использованием следующих форм контроля  знаний и умений учащихся: 

• Устный  опрос. Осуществляет текущий контроль по очередной теме. Содержат вопросы, раскрывающие освоение учениками основных 

понятий, знание которых требуется для решения задач (перечень вопросов отражён в конце каждой главы учебника) 

• Самостоятельные работы. Осуществляют текущий контроль по очередной теме, проверяется умение учащихся решать задачи, используя 

только что полученные теоретические знания. 

• Контрольные работы.  Осуществляют промежуточный по пройденному разделу и итоговый контроль, проверяется умение решать задачи. 

 

Содержание программы курса МАТЕМАТИКА: 

1. Алгебра и начала математического анализа 

10 класс 

Вводное повторение (2 ч)+ 1 ч к/р =3 ч 

Повторение. Решение уравнений с одной (двумя) переменными. Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с использованием дробно-рациональных выражений.  

Числовые функции (5 ч) 

Функции. Определение и способы задания  числовой функции. Область определения и множество значений функции. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Исследование функций. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).  Графическая интерпретация. Чтение графика. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратная функция. Определение и задание обратной функции. Область 

определения и область значений обратной функции 
3
.  Построение графиков прямой и обратной функции. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты. Графики  дробно-линейных функций. 

 

Тригонометрические функции (20 ч) + 3 ч к/р = 23 ч 

Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус, тангенс и котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Упрощение тригонометрических выражений. Тригонометрические функции, их свойства и 

графики; периодичность, основной период. Решение прямоугольных треугольников. Формулы приведения. Функция y=sin x, её свойства и график. 

Функция y=cos x, её свойства и график. Периодичность функций y=sin x, y=cos x. Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному 

графику функции y=f(x). Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. 

 

Тригонометрические уравнения (8 ч) + 1 ч к/р =9 ч 

Простейшие тригонометрические уравнения. Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Решения  тригонометрических 

уравнений.  Арккосинус числа. Решение уравнения cos t=a. Арксинус числа. Решение уравнения sin t=a. Арктангенс и арккотангенс числа. Решение 

                                                      
3
 Курсивом в данном разделе выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников 
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уравнений  tg x=a, ctg x=a. Простейшие тригонометрические неравенства. Различные методы решения уравнений. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (10 ч) +1 ч к/р = 11 ч 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

 Формулы половинного угла. Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование простейших тригонометрических 

выражений. 

Производная (25 ч) + 3 ч к/р = 28 ч 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей.  Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела монотонной и ограниченной последовательности.  Свойства сходящихся последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение 

аргумента. Приращение функции. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Понятие о производной функции, 

физический и геометрический смысл производной. Производная и график функции. Производная и касательная. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции. 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Нули функции. Промежутки знакопостоянства, монотонность.  

График функции, график производной. Применение производной для исследования функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной.   Графическое решение. Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. 

Обобщающее повторение (5 ч) + 1 ч к/р = 6ч 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 
Алгебра и начала математического анализа, 10 класс                                                                                                                                                       

85 ч за учебный год (3 ч в неделю первое полугодие, 2 ч в неделю второе полугодие) 

 

№ п/п Название темы (раздела) Количество 
часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
1 Повторение  (2 ч)  

2 Глава 1. Числовые функции   ( 5 ч) 1, 2, 5, 6, 7 

 §1 Определение числовой функции и способы ее 
задания 

2  

 §2 Свойства функций 2  
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 §3 Обратная функция 1  

3 Глава 2. Тригонометрические функции     (20 ч) 1, 2, 5, 6, 7 

 §4 Числовая окружность 2  

 §5 Числовая окружность на координатной плоскости 2  

 §6 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 2  

 §7 Тригонометрические функции числового аргумента 2  

 §8 Тригонометрические функции углового аргумента 1  

 §9 Формулы приведения 2  

 §10 Функция 𝑦 = sin 𝑥, ее свойства и график 2  

 §11 Функция 𝑦 = cos 𝑥, ее свойства и график 2  

 §12 Периодичность функций  𝑦 = sin 𝑥,  𝑦 = 𝑐𝑜s 𝑥 1  

 §13 Преобразование графиков тригонометрических 

функций 

2  

 § 14 Функция 𝑦 = 𝑡𝑔 𝑥, 𝑦 = ctg 𝑥, ее свойства и график 2  

4 Глава 3. Тригонометрические уравнения  (8 ч) 1, 2, 5, 6, 7 

 §15 Арккосинус. Решение уравнения cos 𝑡 = 𝑎 2  

 §16 Арксинус и решение уравнения sin 𝑡 = 𝑎 2  

 §17 Арктангенс  и   арккотангенс. Решение уравнений 
tg 𝑡 = 𝑎;  ctg 𝑡 = 𝑎 

1  

 §18 Тригонометрические  уравнения 3  

5 Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений (10 ч) 1, 2, 5, 6, 7 

 § 19 Синус и косинус суммы и разности  аргументов 2  

 §20 Тангенс суммы и разности аргументов 1  

   §21 Формулы двойного аргумента 2  

 §22 Преобразование сумм тригонометрических 
функций в произведение 

3  

 §23 Преобразование произведений 
тригонометрических функций в сумму 

2  

6 Глава 5. Производная (25 ч) 1, 2, 5, 6, 7 

 § 24 Числовые последовательности и их свойства.  
Предел последовательности 

1  

   § 25 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 1  

 §26 Предел функции 3  

 §27 Определение производной 3  

 §28 Вычисление производной 3  

 §29 Уравнение касательной к графику функции 2  
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 §30 Применение производной для исследования 
функций на монотонность и экстремумы 

3  

   §31 Построение графиков функций 3  

 §32 Применение производной для отыскания 
наибольшего и наименьшего значений непрерывной 
функции на промежутке 

2  

  Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин 

3 1, 2, 5, 6, 7, 8 

 Повторение(5 ч) 

 Контрольные работы (11 ч) 

 Итого 85  

 

 

2. Содержание курса Геометрия (10 класс) 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) (5 ч) 

2. Параллельность прямых и плоскостей (17 ч) 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (13 ч) 

4. Многогранники (11 ч) 

5.  Повторение (5 ч)  

 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) 5 ч 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы 

стереометрии и их следствия.  

Основная цель – ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их 

следствий; сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными 

фигурами и моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов 

изготовления моделей многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование многогранников служит важным фактором 

развития пространственных представлений учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей (17 ч) 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. 

Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Угол между прямыми 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. 

Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Куб. Тетраэдр. Сечения параллелепипеда, куба и 

тетраэдра. Параллельное проектирование. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. Основная цель – дать учащимся 

систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в пространстве; сформировать представления учащихся о понятии параллельности и 
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о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить 

с понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в 

параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

параллельности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, основанном на параллельном проектировании, получают 

необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного изучения могут служить задачи на 

построение сечений многогранников плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (13 ч) 

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.
4
 Линейный угол 

двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние 

от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Проекция фигуры на 

плоскость. 

 

Основная цель – дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между 

прямыми и плоскостями; сформировать представления учащихся о понятиях перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, основанном на центральном 

проектировании. Они узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, фотографии и т.д., что 

восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся получают 

необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости в центральной проекции. 

 

4. Многогранники (11 ч) 

Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая (наклонная) призма, правильная призма, пирамида, 

правильная пирамида. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные  углы. Моделирование многогранников из разверток и с 

помощью геометрического конструктора. Призма , ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. 

Выпуклые многогранники и их свойства. Теорема Эйлера. Правильные многогранники.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве ( центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрии в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (октаэдр, додекаэдр, икосаэдр) 

                                                      
4
 Курсивом в разделе выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Основная цель – сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные 

многогранники; познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и выпуклого многогранника, сформировать представления о правильных, 

полуправильных и звездчатых многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, выпуклые многогранники. При изучении правильных, 

полуправильных и звездчатых многогранников следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а 

также графические компьютерные средства. 

6.Повторение (5 ч) 

Основная цель –  повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 

Требования к уровню подготовки:  

 Учащиеся должны знать/уметь - 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники 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. 

Рабочая программа рассчитана на учеников десятых классов общеобразовательных  школ, изучающих математику на базовом уровне. 

 Обучающиеся 10 класса среднего уровня подготовленности по геометрии, поэтому данная рабочая программа и УМК позволяет осуществлять 

обучение в соответствии уровню подготовленности каждого обучающегося. 
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Геометрия 10 класс 

51 ч за учебный год (1 ч в неделю первое полугодие, 2 ч в неделю второе полугодие) 

 

№ п/п Название темы (раздела) Количество 
часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
1 Введение (аксиомы стереометрии и их следствия  5 ч 1, 2, 3, 4, 5 

2 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей  17 1, 2, 5, 6, 7 

3 Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 13 1, 2, 5, 6, 7 

4 Глава 3 Многогранники 11 1, 2, 5, 6, 7 

5  Повторение  5 1, 2, 5, 6, 7 

 Итого 51  

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 10 класс 

 

№ урока Содержание учебного материала Количество часов 

1 Повторение. Преобразование рациональных выражений. Уравнения и неравенства с одной 

переменной. 

1 

2 Повторение. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Решение задач. 1 

3 Предмет стереометрии.  Аксиомы стереометрии 1 

4 Входная контрольная работа 1 

5 Определение числовой функции и способы ее задания 1 

6 Определение числовой функции и способы ее задания 1 

7 Предмет стереометрии.  Аксиомы стереометрии 1 

8 Свойства функции 1 

9 Свойства функции 1 

10 Обратная функция 1 

11 Некоторые следствия из аксиом 1 

12 Числовая окружность 1 

13 Числовая окружность 1 

14 Числовая окружность на координатной плоскости 1 

15 Некоторые следствия из аксиом 1 
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16 Числовая окружность на координатной плоскости 1 

17 Контрольная работа № 2 по теме «Числовые функции. Числовая окружность» 1 

18 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 1 

19 Решение задач по теме «Аксиомы стереометрии» 1 

20 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 1 

21 Тригонометрические функции числового аргумента 1 

22 Тригонометрические функции числового аргумента 1 

23 Решение задач на применение аксиом  стереометрии и их следствий. 1 

24 Формулы приведения 1 

25 Формулы приведения 1 

26 Контрольная работа № 3 по теме «Определение тригонометрических функций» 1 

27 Параллельные прямые в пространстве 1 

28 Функция 𝑦 = sin 𝑥, ее свойства и график 1 

29 Функция 𝑦 = sin 𝑥, ее свойства и график 1 

30 Функция 𝑦 = cos 𝑥, ее свойства и график 1 

31 Параллельность прямой и плоскости 1 

32 Функция 𝑦 = cos 𝑥, ее свойства и график 1 

33 Периодичность функций  𝑦 = sin 𝑥,  𝑦 = 𝑐𝑜s 𝑥 1 

34 Преобразование графиков тригонометрических функций 1 

35 Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 1 

36 Преобразование графиков тригонометрических функций 1 

37 Функция 𝑦 = 𝑡𝑔 𝑥, 𝑦 = ctg 𝑥 , их свойства и графики 1 

38 Функция 𝑦 = 𝑡𝑔 𝑥, 𝑦 = ctg 𝑥 , их свойства и графики 1 

39 Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 1 

40 Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические функции» 1 

41 Арккосинус. Решение уравнения cos 𝑡 = 𝑎 1 

42 Арккосинус. Решение уравнения cos 𝑡 = 𝑎 1 

43 Скрещивающиеся прямые 1 

44 Арксинус и решение уравнения sin 𝑡 = 𝑎 1 

45 Арксинус и решение уравнения sin 𝑡 = 𝑎 1 

46 Арктангенс  и   арккотангенс. Решение уравнений tg 𝑡 = 𝑎;  ctg 𝑡 = 𝑎. 1 

47 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 1 

48 Тригонометрические уравнения 1 

49 Тригонометрические уравнения 1 

50 Тригонометрические уравнения 1 
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51 Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми» 

1 

52 Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

53 Синус и косинус суммы аргументов 1 

54 Синус и косинус суммы аргументов 1 

55 Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

56 Тангенс суммы и разности аргументов 1 

57 Формулы двойного аргумента. 1 

58 Формулы двойного аргумента. 1 

59 Контрольная работа № 1 по геометрии «Аксиомы в стереометрии. Взаимное 

 Расположение прямых, прямой и плоскости» 

1 

60 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение 1 

61 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение 1 

62 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение 1 

63 Параллельные плоскости 1 

64 Контрольная работа № 6 по теме «Основные формулы тригонометрии» 1 

65 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы 1 

66 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы 1 

2-ое полугодие 

67 Свойства параллельных плоскостей 1 

68 Тетраэдр 1 

69 Числовые последовательности и их свойства.  Предел последовательности. 1 

70 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 1 

71 Параллелепипед 1 

72 Задачи на построение сечений 1 

73 Предел функции 1 

74 Предел функции 1 

75 Задачи на построение сечений 1 

76 Задачи на построение сечений 1 

77 Предел функции 1 

78 Определение производной 1 

79 Контрольная работа № 2 по геометрии «Параллельные плоскости» 1 

80 Перпендикулярные прямые в пространстве.  Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

1 

81 Определение производной 1 

82 Определение производной 1 
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83 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

84 Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости 1 

85 Вычисление производных 1 

86 Вычисление производных 1 

87 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой  и плоскости» 1 

88 Расстояние от точки до плоскости 1 

89 Вычисление производных 1 

90 Контрольная работа № 7 по теме « Дифференцирование функции» 1 

91 Теорема о трех перпендикулярах 1 

92 Решение задач на нахождение расстояния  

от точки до плоскости 

1 

93 Уравнение касательной к графику функции 1 

94 Уравнение касательной к графику функции 1 

95 Угол между прямой и плоскостью 1 

96 Двугранный угол 1 

97 Применение производной для исследований функций на монотонность и экстремумы 1 

98 Применение производной для исследований функций на монотонность и экстремумы 1 

99 Свойства двугранного угла 1 

100 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

101 Применение производной для исследований функций на монотонность и экстремумы 1 

102 Построение графиков функций 1 

103 Прямоугольный параллелепипед 1 

104 Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

105 Построение графиков функций 1 

106 Построение графиков функций 1 

107 Понятие многогранника. Призма 1 

108 Призма. Площадь поверхности призмы. 1 

109 Контрольная работа № 8 по теме «Производная» 1 

110 Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

1 

111 Призма. Наклонная призма. 1 

112 Решение задач по теме «Призма» 1 

113 Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

1 

114 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 1 

115 Пирамида 1 
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116 Правильная пирамида 1 

117 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 1 

118 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 1 

119 Решение задач по теме «Пирамида» 1 

120 Усеченная пирамида. Площадь поверхности усеченной пирамиды 1 

121 Контрольная работа № 9 по теме «Производная» 1 

122 Повторение 1 

123 Решение задач по теме «Усеченная пирамида.  

Площадь поверхности усеченной пирамиды» 

1 

124 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника 1 

125 Повторение по теме «Тригонометрические функции».   1 

126 Повторение по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

127 Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 1 

128 Повторение по теме «Аксиомы стереометрии» 1 

129 Повторение по теме «Преобразование тригонометрических выражений» 1 

130 Повторение по теме «Производная» 1 

131 Повторение по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

132 Повторение по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

133 Повторение по теме «Производная» 1 

134 Итоговая контрольная работа по алгебре и началам анализа 1 

135 Повторение по теме «Многогранники» 1 

136 Обобщающий урок 1 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 класса составлена с учётом требований ФГОС 

СОО, основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ Югдонская СОШ, на основе авторской программы под 

общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», «Программы общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 5-11 классы». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы безопасности жизнедеятельности», 10-11 класс, авторы: С.В. Ким, В. 

А. Горский, М. «Вентана-Граф», 2020 г.  

Выбор учебной программы и УМК данного авторского коллектива обусловлен тем, что они наиболее полно соответствуют задачам курса, 

позволяют логично и последовательно и с достаточной степенью сложности изучать учебный материал, который изложен в концепции 

базового уровня. УМК – состоит из трёх разделов. Каждый раздел – учит безопасному, методически грамотному поведению в 

экстремальных и ЧС, содействует формированию общей культуры безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

 Приказа Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 года «Об утверждении порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 2015/2016 учебный год 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 31. 03.2014 г. № 253 №Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» (утверждены постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011 г. №19993; 

 ФГОС основного общего образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897 (с изменениями); 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07. 2012 г. № 05-2680; 

 Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089) 

 приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов» от 19 октября 2009 г. № 427 

 Приказа Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом МОи НРФ от 

17.12.2010 г. № 1897; 

 ФГОС основного общего образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 



– –    

основной образовательной программы основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12. 2014 года 

№1664) 

 Устава ОО 

 Основной образовательной программы СОО, соответствующих локальных актов; 
В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации:  

  «Об охране окружающей природной среды»; 

 «О пожарной безопасности»; 

 «О гражданской обороне»; 

 «О безопасности дорожного движения»  

 Федеральный закон «О безопасности» от 24.12.1993 №2288 

 федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 №53-ФЗ 

 федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 №61-ФЗ 

 

Программа рассчитана на изучение курса «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10-11 кл в течение 68 часов, из расчета 1 час в 

неделю. Уровень программы: базовый. 

 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах общеобразовательных учреждений вытекают из целей 

изучения предмета в основной школе. Таким образом, выполняется принцип преемственности и непрерывности образования в основной и 

старшей школе.  

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о воинской обязанности и военной службе; об обязанностях граждан по защите государства;  

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и 

ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;  

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, в том числе 

культуры безопасности жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь.  

Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и государства и должны быть успешно реализованы в 

процессе обучения и воспитания подрастающего поколения. 



– –    

Планируемые результаты освоения учебной программы 

 

Личностные результаты: 

Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии  

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн  

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и эмоционального благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и эмоционального благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  
 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 

Трудовое воспитание реализуется посредством:  

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Экологическое воспитание включает:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  



– –    

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

                                                     Основы комплексной безопасности  

Ученик научится: 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного 

движения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным 

средством;  

– действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; определять, какие средства индивидуальной 

защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и 

охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;  

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране 

окружающей среды;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  



– –    

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической 

обстановки;  

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во 

время современных молодежными хобби;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби;  

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;  

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;   

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте.  

            Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения;  



– –    

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для 

региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий;  

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия;  

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля;  

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;   

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время; составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации  

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской  

Федерации;  

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации;  

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;  

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и 

наркотизму;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации;  

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;   

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;  



– –    

– распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств;  

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с 

перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;  

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции.  

                                                     Основы здорового образа жизни  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих 

прав;  

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

– описывать факторы здорового образа жизни;  

– объяснять преимущества здорового образа жизни;  

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;  

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;   

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом  

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;   



– –    

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

- отличать первую помощь от медицинской помощи;   

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию;  

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– выполнять  переноску  (транспортировку)  пострадавших  различными  способами  с использованием подручных средств 

и средств промышленного изготовления;  

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения;  

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарноэпидемиологическом благополучия населения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;   

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных 

заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;  

– классифицировать основные инфекционные болезни;  

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний;  

– действовать  в  порядке  и  по  правилам  поведения  в  случае  возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага.  

                                                          Основы обороны государства  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства;  

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные 

интересы России;   

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;   

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности;  

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;  

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; –  раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  



– –    

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное 

время;  

– характеризовать историю создания ВС РФ;  

– описывать структуру ВС РФ;  

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;  

– распознавать символы ВС РФ;  

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

                                                       Правовые основы военной службы  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы;  

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во 

время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;   

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы;  

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина  

РФ;  

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  

раскрывать организацию воинского учета; комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту;  

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы;  

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания;  

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  

– описывать основание увольнения с военной службы;  

– раскрывать предназначение запаса;  

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;   

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.                                     

Элементы начальной военной подготовки  

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  

– выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и 

отход от него;  



– –    

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;  

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;  

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;    

– описывать порядок хранения автомата;  

– различать составляющие патрона;  

– снаряжать магазин патронами;  

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб;  

– описывать явление выстрела и его практическое значение;  

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении 

противника;  

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;  

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

– выполнять изготовку к стрельбе;  

– производить стрельбу;  

– объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

– различать наступательные и оборонительные гранаты;  

– описывать устройство ручных осколочных гранат;   

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

– объяснять предназначение современного общевойскового боя;  

– характеризовать современный общевойсковой бой;  

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;  

– выполнять приемы «К бою», «Встать»;  

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);  

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов;  

– передвигаться по азимутам;  

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);  



– –    

- применять средства индивидуальной защиты;  

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения;  

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;  

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  

                                             Военно-профессиональная деятельность  

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной 

деятельности;  

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях;  

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.   

Выпускник получит возможность научиться:  

                                                        Основы комплексной безопасности  

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее.  

                Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности.  

                                                        Основы обороны государства  

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ;  

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических 

периодов, прослеживать их эволюцию.  

                                            Элементы начальной военной подготовки  

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;  

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;  

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;  

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  



– –    

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).  

                                            Военно-профессиональная деятельность  

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне выпускник научится - понимать:  

- основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность  

            жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

- основные           права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в  

   запасе;        

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту,  

   альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных  

   средств;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- ведению здорового образа жизни;  

- оказанию первой медицинской помощи;  

- развитию в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

- обращению в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

- соблюдению правил безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей  

   транспортных средств;  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  



– –    

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в 

   различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства   

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания   

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.   

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства Права и обязанности государства и граждан России 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, 

государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.   

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях   

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование.  

  

Раздел 2. Военная безопасность государства   

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность   

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и 

территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.   

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз  

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и 

военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.   



– –    

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания  Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  Глава 7. Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях   

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

  

Содержание учебного предмета, курса. 11 класс  

  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания   

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания».   

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности   

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисковоспасательная 

служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.   

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека   

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-

транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях  

Раздел 2. Военная безопасность государства   

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые 

основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования 

воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные 

учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   



– –    

Глава 6. Основы здорового образа жизни   

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье. Вредные привычки. Культура движения.   

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях   

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами.  

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися, правил дорожного движения.  

Изучению данного материала будет отводиться на каждом уроке по 3-5 минут 

 

Формы и вопросы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос. 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: 

- работа с учебником; 

- анализ ситуации; 

- сообщение; 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных, самостоятельных работ. 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 



– –    

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценивание тестов: 

90-100% - оценка «5» 

70-80% - оценка «4» 

50-60% - оценка «3» 

Менее 50% - оценка «3» 

Оценка сообщений: 

-содержательность, логичность, аргументированность изложения и общих выводов; 

-умение ясно выражать свои мысли в письменной форме, яркость, образность изложения. 

Оценка презентаций 

 Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля стандартные; 

 Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 10-15 слайдов. 

 Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из собранного материала. 
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Тематическое планирование 10 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во  

часов 

 

Из них 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Теория Практика  

I. 

 

 

 

 

 Основы безопасности личности, общества, государства  15 15   

1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 

5 5  7,5 

2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

5 5  1 

3 Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

5 5   

II. 

 Военная безопасность государства 10 10   

4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 5   

5 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

5 5  1,2,6 

III. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 9   

 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

5 5   

  Оказание первой помощи при неотложных состояниях 4 2 2  



– –    

Календарно-тематическое планирование -10 класс. 

Номер 

урока 

Тема раздела. Тема урока Примечание 

 Основы безопасности личности, общества, государства  

1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.   

2 Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.   

3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.   

4 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.   

5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.   

6 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности.   

7  Защита национальной безопасности государства от военных угроз.   

8 Защита личности, общества, государства от угроз социального характера.   

9 Противодействие экстремизму.   

10  Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.   

11 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).   

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.   

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.   

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.   

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Контрольное тестирование по разделу 1  

 

 Военная безопасность государства  

16 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств 

поражения.  

 

17 Защита населения и территорий от радиационной опасности.   

18 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.   

19 Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности.   

20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.   

21 Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы.   

22 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации.   

23  Воинская обязанность и военная служба  



– –    

24 Права и обязанности военнослужащих.   

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Контрольное тестирование по разделу 2  

 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

26 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья.   

27 Здоровый образ жизни и его составляющие.   

28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.   

29 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики.   

30 Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.   

31 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.   

32 Правила оказания первой помощи при травмах.   

33 Первая помощь при кровотечениях, ранениях Первая помощь: сердечно-

легочная реанимация  

 

34 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

Контрольное тестирование по разделу 3  
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Тематическое планирование 11 класс 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во  

часов 

 

Из них 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Теория Практика  

I. 

 

 

 

 

 Основы безопасности личности, общества, государства  15 15   

1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

5 5  1,7 

2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности 

5 5  1,3 

3 Экстремальные ситуации и безопасность человека. 5 5  1 

II. 

 Военная безопасность государства 10 10   

4 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

5 5  1,2,6 

5 Особенности военной службы в современной Российской армии 5 5   

III. 
 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 9   

 Основы здорового образа жизни 5 5  5 

  Первая помощь при неотложных состояниях 4 2 2  



– –    

Календарно-тематическое планирование -11 класс. 

Номер 

урока 

Тема раздела. Тема урока Примечание 

 Основы безопасности личности, общества, государства  

1 Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.   

2 Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий.   

3  Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных проблем безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания.  

 

4  Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности.   

5  Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания» нормирование.   

6  Обеспечение национальной безопасности России.   

7 Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности.   

8 Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.   

9 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России.   

10 Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.   

11  Экстремальные ситуации криминогенного характера.   

12  Экстремизм, терроризм и безопасность человека.   

13 Наркотизм и безопасность человека.   

14 Дорожно-транспортная безопасность.   

15  Вынужденное автономное существование в природных условиях.   

Контрольное тестирование по разделу 1.  

 

 Военная безопасность государства  

16  Основные задачи Вооруженных Сил.   

17 Правовые основы воинской обязанности.   

18 Правовые основы военной службы.   

19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.   

20 Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.   

21 Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы.   

22  Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира.   

23  Военные операции на территории России: борьба с терроризмом.   



– –    

24  Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации.   

25   Боевая слава российских воинов   

Контрольное тестирование по разделу 2  

 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

26 Демографическая ситуация в России.   

27 Культура здорового образа жизни.     

28 Культура питания.   

29 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье.   

30 Вредные привычки. Культура движения.   

31 Медико-психологическая помощь.  Первая помощь при ранениях.   

32 Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении.  

 

33 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.   

34 Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Контрольное тестирование по разделу 3  

 

 

КИМы Интернет- ресурсы: 

https://урок.рф/library/ 

https://infourok.ru/ 

 

 

https://урок.рф/library/




 

 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «История» базовый уровень для 10-11 классов составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным Стандартом среднего общего образова- 

ния; Приказом Министерства Просвещения РФ № 115 от22.03.2021; Основной образовательной 

программой среднего общего образования МКОУ Югдонская СОШ; 

-Историко-культурным стандартом (разработан в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 21.05.2012 № Пр.-1334); 

- Концепцией нового УМК по Отечественной истории. 

- авторскими программами: Рабочая программа и тематическое планирование курса «Исто- 

рия России». 6—11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. Дани- 

лов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020; История. Всеобщая история. Но- 

вейшая история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10-11 классов : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2021. 

Программа ориентирована на линии УМК «Всеобщая история 5-11 классы» А.А. Вигасин- 

О.С. Сороко-Цюпа.- М.: Просвещение 2021;   УМК «История России 5-11 классы под редакцией 

А.В. Торкунова.-М.: Просвещение 2021. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Феде- 

рации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является формирова- 

ние у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном ми- 

ре; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представления- 

ми об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

                            3)формирование умений применять исторические знания в профессиональной и  

              обществен-   ной деятельности, поликультурном общении; 

3) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече- 

нием различных источников; 

4) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по ис- 
торической тематике. 



В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной ис- 

тории Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического обра- 

зования являются: 

- идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, пони- 

мание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

- ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность; 

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и наро- 
дов в Новейшей истории; 

- познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протя- 

жении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и ми- 

ровой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, пре- 

жде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» (базовый уровень) изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах в объеме 136 ч. из расчета 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории (56ч) и отечественной истории «История России» (80ч.). периода 1914– 

2018 гг. Вопросы регионального содержания интегрированы в курс «История России». В связи с 

тем, что на исторический период 1914-2012 г.г. приходится наибольшее количество изучаемых ди- 

дактических единиц, считаем целесообразно распределить события XX — начала XXI века на два 

года обучения, в 10 классе изучается период с 1914 по 1945 г., в 11 классе — период с 1945 по 2018 

г. Это позволяет учащимся лучше изучить новейшую историю, знание которой проверяются на ЕГЭ 

в 50 % заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     УМК по курсу «История»: 

                              «История России» 

1. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ под ред. А. В. Торкунова История Рос- 
сии. 10 класс: базовый  уровень. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2021. 

2. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 10 класс.-М.: Просвещение, 2020. 

3. Тороп В.В. История России. Контурные карты. 10 класс. – М.: Просвещение,2020. 

4. Вершинин А.А. История России. Иллюстрированный атлас. 10 класс. – М.: Просвещение 

2020. 

5. История России. Поурочные рекомендации. 10 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Т. П. Андреевская. — М. : Просвещение, 2019. 
 
 
 

«Всеобщая история» 

1. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: 

базовый и углублённый уровни.- М.: Просвещение, 2020. 

2. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные рекомен- 

дации. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уров- 

ни / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2020 

 



 

Формы обучения. Очная. 

Формы работы: 
1) классно-урочная: урок, собеседование, консультация, практическая работа, семинар, конферен- 

ция; 

2) групповая: групповая работа на уроке, групповые творческие задания, групповой практикум, 

групповой проект; 

3) индивидуальная: письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с лите- 

ратурой или электронными источниками информации, выполнение творческих работ, индивиду- 

альный проект. 

Методы обучения: 

- Объяснительно-иллюстративный метод, при котором учитель организует продуктивное воспри- 

ятие знаний, а обучающиеся осуществляют восприятие, осмысливают знания и фиксируют их в па- 

мяти через наглядное восприятие информации; 

- Репродуктивный метод предполагает усвоение понимания, запоминания, воспроизведение знаний 

учащихся, многократное повторение знаний. 

- Исследовательские – методы, при которых обучающиеся привлекаются к самостоятельному поис- 

ку способов решения проблем, творческое применение знаний и самостоятельное оперирование в 

нестандартных условиях. 

- Метод проблемного обучения, в ходе которого обучающиеся приобщаются к объективным проти- 

воречиям научного знания и способам их решения. Учатся мыслить, творчески усваивать знания. 

Дистанционное обучение допускается в период нестабильной эпидемиологической ситуации (ка- 

рантина), в период активированных дней в зимний период. 

 

Срок реализации программы 2 года ( 10-11 классы). 

 

Структура рабочей программы соответствует: 

- Приказу Министерства образования и науки РФ «Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования» от 17 мая 2012 года № 413 с изменениями и дополнениями 

от: 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года. 

Рабочая программа состоит из следующих элементов: титульный лист, пояснительная запис- 

ка, планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, темати- 

ческое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, кон- 

трольно-измерительные материалы. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе Рос- 

сии, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Россий- 

ской Федерации. 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общест- 

ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мне- 

ния, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно- 

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, ду- 

ховных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с об- 

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом само- 

совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практи- 

ки, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному ре- 

гулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис- 

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив- 

ным социальным явлениям; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

ни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ- 

ной и общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си- 

туациях; 

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

тижения поставленной цели, выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты,организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

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

ровать противоречия в информационных источниках; 

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

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рас- 

сматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 



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

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

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

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

письменных) языковых средств; 

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

страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «История» на базовом уровне выпускник научится: 

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

тических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических собы- 

тий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, пер- 

соналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники ин- 

формации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, маке- 

тов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной програм- 

мой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в нау- 

ке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой ис- 

тории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения 

и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ве- 

дущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемир- 

ной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными ис- 

торическими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполити- 

ческих событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечест- 

венной истории и привязки их к месту и времени; 



- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контур- 
ную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических лично- 

стей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссий- 

ской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего вре- 

мени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение истори- 

ческой терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по истории . 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и 

письменных форм. Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по 

карте с последующим комментарием и другое.   Письменные формы: тесты на проверку понимания 

и запоминания материала, работы промежуточной и тематической проверки, самостоятельные ра- 

боты, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашнее задание. Оценивание 

результатов обучения осуществляется по пятибалльной шкале. 

Требования к устным ответам. 

-Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, 

проблемы. 

-Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов. 

-Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей 

точки зрения. 

- Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

-Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Оценивание решения познавательных и практических задач. 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие уме- 

ния: 

-анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между сущест- 

венными чертами и признаками конкретных социальных явлений и обществоведческими понятия- 

ми; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(тест, диаграмма и т. п.); 

 

-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

-различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам, -доказывать надежность предлагаемого решения; 

-предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на 

зачете – с помощью наводящих вопросов экзаменатора). 

Критерии оценивания письменного ответа. 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использова- 

ния обществоведческих понятий в контексте ответа. 

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при рас- 

крытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с кор- 

ректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты. 



Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при рас- 
крытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и по- 

нятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не просле- 

живаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при рас- 

крытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания. 

Оценка тестовых заданий в переводе на пятибалльную систему. 

Оценка «5» = 100% - 80% 

Оценка «4» = 79% - 60% 
Оценка «3» = 59% - 40% 

Оценка «2» = менее 40% 

Формы промежуточной аттестации: тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «История» (базовый уровень). 

 

Наименование раздела Количество 
часов 

Содержание раздела 

Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. 

Мир накануне и в годы Пер- 5 Мир накануне Первой мировой войны 

вой мировой войны  Индустриальное общество. Либерализм, консер- 
  ватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 
  социалистическое движение. Профсоюзы. Рас- 
  ширение избирательного права. Национализм. 
  «Империализм». Колониальные и континен- 
  тальные империи. Мировой порядок перед Пер- 
  вой мировой войной. Антанта и Тройственный 
  союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 
  вооружений и милитаризация. Пропаганда. Ре- 
  гиональные конфликты накануне Первой миро- 
  вой войны. Причины Первой мировой войны. 
  Первая мировая война. Ситуация на Балканах. 
  Сараевское убийство. Нападение Австро- 
  Венгрии на Сербию. Вступление в войну Герма- 
  нии, России, Франции, Великобритании, Япо- 
  нии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 
  сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. По- 
  беда российской армии под Гумбиненом и по- 
  ражение под Танненбергом. Наступление в Га- 
  лиции. Морское   сражение   при   Гельголанде. 
  Вступление в войну Османской империи. Вступ- 
  ление в войну Болгарии и Италии. Поражение 
  Сербии. Четверной союз (Центральные держа- 
  вы). Верден. Отступление российской армии. 
  Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Ос- 
  манской империи. Ютландское сражение. 
  Вступление в войну Румынии. Брусиловский 
  прорыв. Вступление в войну США. Революция 
  1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 
  Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в 
  Азии. Капитуляция государств Четверного сою- 



  за. Новые методы ведения войны.  Национали- 
стическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позици- 

онная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, 

геноцид. Политические, экономические, соци- 

альные и культурные последствия Первой миро- 

вой войны. 

Межвоенный период (1918– 

1939) 

16 Революционная волна после Первой мировой 

войны. Образование новых национальных госу- 

дарств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрь- 

ская революция в Германии. Веймарская рес- 

публика. Антиколониальные выступления в Азии 

и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование 

республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система. Планы 

послевоенного устройства мира. Парижская 

мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалль- 

ское соглашение и признание СССР. Вашинг- 

тонская конференция. Смягчение Версальской 

системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские до- 

говоры. Формирование новых военно- 

политических блоков – Малая Антанта, Балкан- 

ская и Балтийская Антанты. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на «крас- 

ную угрозу». Послевоенная стабилизация. Эко- 

номический бум. Процветание. Возникновение 

массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий 

и профсоюзов. Авторитарные режимы в Евро- 

пе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фа- 

шизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Мате- 

отти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Вос- 

точной Азии. Китай после Синьхайской рево- 

люции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с ком- 

мунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая. Становление демократических инсти- 

тутов и политической системы колониальной 

Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 

Национально-освободительное движение в Ин- 

дии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический 

кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис. Со- 

циально-политические последствия Великой де- 

прессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государст- 



  венное регулирование экономики. Другие стра- 
тегии выхода из мирового экономического кри- 

зиса. Тоталитарные экономики. Общественно- 

политическое развитие стран Латинской Аме- 

рики. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии 

против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гит- 

лер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. 

Поджог   Рейхстага. «Ночь   длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в 

Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в 

Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII 

Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народ- 

ного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преоб- 

разования в Испании. Политика «невмешатель- 

ства». Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация 

Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его послед- 

ствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехосло- 

вакии.  Итало-эфиопская война. Японо- 

китайская война и советско-японские конфлик- 

ты. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о нена- 

падении и его последствия. Раздел Восточной 

Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, 

авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реа- 

лизм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ве- 

дущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 7 Начало Второй   мировой   войны.   Причины 
Второй мировой войны. Стратегические планы 

основных воюющих сторон. Блицкриг. «Стран- 

ная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Советско-германский дого- 

вор о дружбе и границе. Конец независимости 

стран Балтии, присоединение Бессарабии и Се- 

верной Буковины к СССР. Советско- 

финляндская война и ее международные послед- 

ствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Раз- 

гром Франции и ее союзников. Германо- 

британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противо- 

речий. 



  Начало Великой Отечественной войны и 

войны на Тихом океане. Нападение Германии 

на СССР. Нападение Японии на США и его при- 

чины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитле- 

ровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и полити- 

ческое обоснование агрессивной политики наци- 

стской Германии. Планы Германии в отноше- 

нии СССР. План «Ост». Планы союзников Гер- 

мании и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская 

битва. Курская битва. Война в Северной Афри- 

ке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегиче- 

ские бомбардировки немецких территорий. Вы- 

садка в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». Каирская дек- 

ларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление ок- 

купантам. Условия жизни в СССР, Великобри- 

тании и Германии. «Новый порядок». Нацист- 

ская политика геноцида, холокоста. Концентра- 

ционные лагеря. Принудительная трудовая ми- 

грация и насильственные переселения. Массо- 

вые расстрелы военнопленных и гражданских 

лиц. Жизнь на оккупированных территориях. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Партизанская война в Югославии. Жизнь в 

США и Японии. Положение в нейтральных го- 

сударствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников. 

Открытие Второго фронта и наступление союз- 

ников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попыт- 

ка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоре- 

чия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атом- 

ные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и раз- 

гром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 

над военными преступниками Германии и Япо- 

нии. Потсдамская конференция. Образование 

ООН. Цена Второй мировой войны для воюю- 

щих стран. Итоги войны. 

Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. 

Соревнование социальных 

систем 

22 Начало «холодной войны». Причины «холод- 
ной войны». План Маршалла. Гражданская вой- 

на в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдер- 

живания. «Народная демократия» и установле- 



  ние коммунистических режимов в Восточной 
Европе. Раскол Германии. Коминформ. Совет- 

ско-югославский конфликт. Террор в Восточной 

Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский 
кризисы. Гонка вооружений. Испытания атом- 

ного и термоядерного оружия в СССР. Ослабле- 

ние международной напряженности после смер- 

ти И. Сталина. Нормализация советско- 

югославских отношений. Организация Варшав- 

ского договора. Ракетно-космическое соперни- 

чество. Первый искусственный спутник Земли. 

Первый полет человека в космос. «Доктрина Эй- 

зенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудше- 

ние советско-американских отношений в 1960– 

1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Кариб- 

ский кризис. Договор о запрещении ядерных ис- 

пытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и рево- 
люции. Гражданская война в Китае. Образова- 

ние КНР. Война в Корее. Национально- 

освободительные и коммунистические движе- 

ния в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Ин- 

докитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка». Причины «разрядки». Визиты Р. 

Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика 

ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракет- 

ный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике «холод- 

ной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50– 

80-е годы ХХ века. «Общество потребления». 

Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во Франции. Кон- 

сервативная и трудовая Великобритания. «Скан- 

динавская модель» общественно-политического 

и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидеся- 

тые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 
Информационная революция. Энергетический 

кризис. Экологический кризис и зеленое движе- 

ние. Экономические кризисы 1970-х – начала 

1980-х гг. Демократизация стран Запада. Паде- 

ние диктатур в Греции, Португалии и Испании. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рей- 

гана. 

Достижения и кризисы социалистического 

мира. «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 

1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 

1968 г. и ее подавление. Движение «Солидар- 

ность» в Польше. Югославская модель социа- 



  лизма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун 

и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в 

Северной Корее. Полпотовский режим в Кам- 

бодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Эко- 

номические и политические последствия реформ 

в Китае. Антикоммунистические революции в 

Восточной Европе. Распад Варшавского догово- 

ра, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых го- 

сударств Балтии. Общие черты демократиче- 

ских преобразований. Изменение политической 

карты мира. Распад Югославии и войны на Бал- 

канах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середи- 

не ХХ века. Аграрные реформы и импортзаме- 

щающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Аме- 

рике. «Аргентинский парадокс». Экономические 

успехи и неудачи латиноамериканских стран. 

Диктатуры и демократизация в Южной Аме- 

рике. Революции и гражданские войны в Цен- 

тральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в 

подъеме антиколониальных движений в Тропи- 

ческой и Южной Африке. Крушение колониаль- 

ной системы и ее последствия. Выбор пути раз- 

вития. Попытки создания демократии и возник- 

новение диктатур в Африке. Система апартеи- 

да на юге Африки. Страны социалистической 

ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства 

Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские 

войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модерниза- 

ция в Турции и Иране. Исламская революция в 

Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в 

Ираке. 

Обретение независимости странами Южной 

Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфрон- 

тация между Индией и Пакистаном, Индией и 

КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. 

Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны 

Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восста- 

новление суверенитета Японии. Проблема Ку- 

рильских островов. Японское экономическое 

чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 6 Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Ин- 
формационная революция, Интернет. Экономи- 

ческие кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и труд- 



  ности интеграционных процессов в Европе, Ев- 
разии, Тихоокеанском и Атлантическом регио- 

нах. Изменение системы международных от- 

ношений. Модернизационные процессы в стра- 

нах Азии. Рост влияния Китая на международ- 

ной арене. Демократический и левый повороты 

в Южной Америке. Международный терроризм. 

Война в Ираке. «Цветные революции». «Араб- 

ская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально- 

экономическое развитие, интеграционные про- 

цессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире. 

История России 1914-1945 г.г. 10 класс. 

Россия в годы «великих по- 

трясений». 1914–1921 

13 Россия в Первой мировой войне. Россия и мир 
накануне Первой мировой войны. Вступление 
России в войну. Геополитические и военно- 

стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Ан- 

танте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные под- 

разделения и женские батальоны в составе рус- 

ской армии. Людские потери. Плен. Тяготы 

окопной жизни и изменения в настроениях сол- 

дат. Политизация и начало морального разложе- 

ния армии. Власть, экономика и общество в ус- 

ловиях войны. Милитаризация экономики. Фор- 

мирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населе- 

ния армии и создание общественных организа- 

ций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Война и реформы: несбывшиеся ожидания. На- 

растание экономического кризиса и смена обще- 

ственных настроений: от патриотического подъ- 

ема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполни- 

тельной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: вос- 

стание в Средней Азии и Казахстане. Полити- 

ческие партии и война: оборонцы, интернацио- 

налисты и «пораженцы». Влияние большевист- 

ской пропаганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Тер- 

ритория и население. Объективные и субъектив- 

ные причины обострения экономического и по- 

литического кризиса. Война как революциони- 

зирующий фактор. Национальные и конфессио- 

нальные проблемы. Незавершенность и проти- 

воречия модернизации. Основные социальные 



  слои, политические партии и их лидеры накану- 
не революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец россий- 

ской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, на- 

циональные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Петроградский Со- 

вет рабочих и солдатских депутатов и его декре- 

ты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» полити- 

ческих сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». православная церковь. Всерос- 

сийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова про- 

тив Временного правительства. 1 сентября 1917 

г.: провозглашение России республикой. 25 ок- 

тября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Соз- 

дание коалиционного правительства большеви- 

ков и левых эсеров. В.И. Ленин как политиче- 

ский деятель. 

Первые революционные преобразования 

большевиков. Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистических преобразова- 

ний. Первые мероприятия большевиков в поли- 

тической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от финансовых обяза- 

тельств Российской империи. Национализация 

промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения кресть- 

ян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. 

ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Выс- 

шего совета народного хозяйства (ВСНХ) и тер- 

риториальных совнархозов. Первая Конституция 

России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Вос- 

стание чехословацкого корпуса. Гражданская 

война как общенациональная катастрофа. Чело- 

веческие потери. Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интер- 



  венция. Палитра антибольшевистских сил: их 
характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, прави- 

тельства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территори- 

ях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, при- 

нудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регуляр- 

ной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской се- 

мьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвы- 

чайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Даль- 

нем Востоке. Польско-советская война. Пора- 

жение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Граждан- 
ской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской 

войны и «военного коммунизма». 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Созда- 

ние Государственной комиссии по просвещению 

и Пролеткульта. Наглядная агитация и массо- 

вая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропа- 

ганды. Национализация театров и кинемато- 

графа. Издание «Народной библиотеки». Про- 

летаризация вузов, организация рабфаков. Ан- 

тирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных при- 

вилегий. Законодательное закрепление равно- 

правия полов. Повседневная жизнь и общест- 

венные настроения. Городской быт: бесплат- 
ный транспорт, товары по карточкам, суббот- 

ники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустар- 

ные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массо- 

вой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской 

войны. 

Советский Союз в 1920–1930- 

е гг. 

14 СССР в годы нэпа. 1921–1928 г.г. Катастрофи- 
ческие последствия Первой мировой и Граждан- 

ской войн. Демографическая ситуация в начале 



  1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921– 
1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церков- 

ного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьян- 

ские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в По- 

волжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного коммунизма» и пере- 

ход к новой экономической политике (нэп). Ис- 

пользование рыночных механизмов и товарно- 

денежных отношений для улучшения экономи- 

ческой ситуации. Замена продразверстки в де- 

ревне единым продналогом. Иностранные кон- 

цессии. Стимулирование кооперации. Финансо- 

вая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов разви- 

тия народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производ- 

стве. Учреждение в СССР звания «Герой Тру- 

да» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистическо- 

го Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. 
Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Полити- 

ка «коренизации» и борьба по вопросу о нацио- 

нальном строительстве. Административно- 

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвида- 

ция небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ле- 

нин в оценках современников и историков. Си- 

туация в партии и возрастание роли партийно- 

го аппарата. Роль И.В. Сталина в создании но- 

менклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. 

Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и дет- 

ства. Борьба с беспризорностью и преступно- 

стью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середня- 

ки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. «Великий пе- 

релом». Перестройка экономики на основе ко- 

мандного администрирования. Форсированная 

индустриализация: региональная и националь- 

ная специфика. Создание рабочих и инженерных 

кадров. Социалистическое соревнование. Удар- 

ники и стахановцы. Ликвидация частной тор- 

говли и предпринимательства. Кризис снабже- 

ния и введение карточной системы. Коллективи- 

зация сельского хозяйства и ее трагические по- 



  следствия. «Раскулачивание». Сопротивление 
крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в цен- 

тре и национальных республиках. Днепрост- 

рой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. 

Создание   новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хо- 

зяйства, ускоренное развитие военной про- 

мышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно- 

индустриальную державу. Ликвидация безрабо- 

тицы. Успехи и противоречия урбанизации. Ут- 

верждение «культа личности» Сталина. Малые 

«культы» представителей советской элиты и 
региональных руководителей. Партийные орга- 

ны как инструмент сталинской политики. Ор- 

ганы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры.    Ужесточение    цензуры.    Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Вве- 

дение паспортной системы. Массовые полити- 

ческие репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУ- 

ЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль прину- 

дительного труда в осуществлении индустриа- 

лизации и в освоении труднодоступных терри- 

торий. Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 

1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общест- 

венные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванст- 

во». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, бра- 

ку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз во- 

инствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпман- 

ская культура. Борьба с безграмотностью. Сель- 

ские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конст- 

руктивизм). Достижения в области киноискус- 

ства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. 



  Создание национальной письменности и смена 
алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Раб- 

факи. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты 

красной профессуры. Создание «нового челове- 

ка». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм перио- 

да первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 

Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учре- 

ждение звания Герой Советского Союза (1934 

г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного на- 

чального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государствен- 

ного контроля над сферой литературы и искус- 

ства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистиче- 

ский реализм как художественный метод. Лите- 

ратура и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Акаде- 

мия наук СССР. Создание новых научных цен- 

тров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдаю- 

щиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. По- 

вседневность 1930-х годов. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэ- 

па. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вы- 

нужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценно- 

стям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пар- 

ки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образ- 

цовые универмаги. Пионерия и комсомол. Воен- 

но-спортивные организации. Материнство и 

детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. 

Внешняя политика: от курса на мировую рево- 

люцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу На- 

ций. Возрастание угрозы мировой войны. По- 

пытки организовать систему коллективной безо- 

пасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 



  СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Форсирование военного производства и освое- 

ния новой техники. Ужесточение трудового за- 

конодательства. Нарастание негативных тен- 

денций в экономике. Мюнхенский договор 1938 

г. и угроза международной изоляции СССР. За- 

ключение договора о ненападении между СССР 

и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Север- 

ной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя 

война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная вой- 

на. 1941–1945 

13 Вторжение Германии и ее сателлитов на терри- 
торию СССР. Первый период войны (июнь 1941 

– осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская кре- 

пость. Массовый героизм воинов – всех народов 

СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государствен- 

ного комитета обороны. И.В. Сталин – Верхов- 

ный главнокомандующий. Роль партии в моби- 

лизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Нача- 

ло блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Се- 

вастополя. Срыв гитлеровских планов «молние- 

носной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских 

войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контр- 

наступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Крас- 

ной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воро- 

неж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленин- 

града. Героизм и трагедия гражданского населе- 

ния. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эва- 

куация предприятий, населения и ресурсов. Вве- 

дение норм военной дисциплины на производст- 

ве и транспорте. Нацистский оккупационный 

режим. «Генеральный план Ост». Массовые пре- 

ступления гитлеровцев против советских граж- 

дан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этниче- 

ские чистки на оккупированной территории 

СССР. Нацистский плен. Уничтожение военно- 

пленных и медицинские эксперименты над за- 

ключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных цен- 

ностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в 

ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинград- 

ская битва. Германское наступление весной– 

летом 1942 г. Поражение советских войск в 



  Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 
«Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление 

на Ржевском направлении. Разгром окруженных 

под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значе- 

ние победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Про- 

вал немецкого наступления. Танковые сражения 

под Прохоровкой и Обоянью. Переход совет- 

ских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днеп- 

ра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. 

Значение героического сопротивления Ленин- 

града. Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в круп- 

ных городах. Значение партизанской и подполь- 

ной борьбы для победы над врагом. Сотрудни- 

чество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований 

из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные про- 

цессы на территории СССР над военными пре- 

ступниками и пособниками оккупантов в 1943– 

1946 гг. Человек и война: единство фронта и ты- 

ла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном произ- 

водстве. Самоотверженный труд ученых. По- 

мощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. По- 

вседневность военного времени. Фронтовая по- 

вседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повсе- 

дневность в советском тылу. Военная дисцип- 

лина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в де- 

ревне. Стратегии выживания в городе и на се- 

ле. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суво- 

ровских и Нахимовских училищ. Культурное про- 

странство войны. Песня «Священная война» – 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писа- 

тели, композиторы, художники, ученые в усло- 

виях войны. Фронтовые корреспонденты. Вы- 

ступления фронтовых концертных бригад. Пе- 

сенное творчество и фольклор. Кино военных 

лет. Государство и церковь в годы войны. Из- 

брание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриоти- 

ческое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союз- 

никами. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Французский авиационный полк «Нор- 



  мандия-Неман», а также польские и чехосло- 
вацкие воинские части на советско-германском 

фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Ар- 

мии. Боевое содружество советской армии и 

войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Ка- 

питуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое пре- 

восходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проек- 

та». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 

народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеров- 

ская коалиция. Открытие Второго фронта в Ев- 

ропе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Совет- 

ского Союза выступить против Японии. Пот- 

сдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилита- 

ризации, демонополизации, демократизации (че- 

тыре «Д»). Решение проблемы репараций. Со- 

ветско-японская война 1945 г. Разгром Квантун- 

ской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобожде- 

ние Курил. Ядерные бомбардировки японских 

городов американской авиацией и их последст- 

вия. Создание ООН. Конференция в Сан- 

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных воен- 

ных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй миро- 

вой войны. Решающий вклад СССР в победу ан- 

тигитлеровской коалиции над фашизмом. Люд- 

ские и материальные потери. Изменения поли- 

тической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной вой- 

ны. 

История России 1945-2018г.г. 11 класс. 

Апогей и кризис советской 

системы. 1945–1991 гг. 

26 «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую сис- 

тему и общество. Послевоенные ожидания и на- 

строения. Представления власти и народа о по- 

слевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Де- 

мобилизация армии. Социальная адаптация 



  фронтовиков. Положение семей «пропавших без 
вести» фронтовиков. Репатриация. Рост бес- 

призорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и при- 

оритеты восстановления. Демилитаризация эко- 

номики и переориентация на выпуск граждан- 

ской продукции. Восстановление индустриаль- 

ного потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановле- 

нии западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский 

«атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на после- 

военном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торгов- 

ля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно- 

командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленин- 

градское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашист- 
ского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщи- 

на». Сохранение на период восстановления раз- 

рушенного хозяйства трудового законодатель- 

ства военного времени. Союзный центр и на- 

циональные регионы: проблемы взаимоотноше- 

ний. Положение в «старых» и «новых» респуб- 

ликах. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршал- 

ла». Формирование биполярного мира. Совети- 

зация Восточной и Центральной Европы. Взаи- 

моотношения со странами «народной демокра- 

тии». Создание Совета экономической взаимо- 

помощи. Конфликт с Югославией. Коминформ- 

бюро. Организация Североатлантического дого- 

вора (НАТО). Создание Организации Варшав- 

ского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и истори- 

ков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая поло- 

вина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена 

политического курса. Борьба за власть в совет- 

ском руководстве. Переход политического ли- 

дерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки на- 

ступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа лично- 

сти» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Частичная десталинизация: со- 

держание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение 



  политической цензуры. Возвращение депорти- 
рованных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева 

от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и 

наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учре- 

ждение Московского кинофестиваля. Роль теле- 

видения в жизни общества. Легитимация моды 

и попытки создания «советской моды». Неофи- 

циальная культура. Неформальные формы об- 

щественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиля- 

ги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономи- 

ческое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольствен- 

ной проблемы. Освоение целинных земель. На- 

учно-техническая революция в СССР. Перемены 

в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ра- 

кетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщи- 

ны-космонавта В.В. Терешковой. Первые совет- 

ские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повсе- 

дневной жизни людей. Реформы в промышлен- 

ности. Переход от отраслевой системы управле- 

ния к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и профес- 

сиональной структуре советского общества к 

началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и ин- 

теллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ве- 

домственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и про- 

грамма построения коммунизма в СССР. Воспи- 

тание «нового человека». Бригады коммунисти- 

ческого труда. Общественные формы управле- 

ния. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благо- 

состояния»: мировой тренд и специфика совет- 

ского «социального государства». Обществен- 

ные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущев- 

ки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Но- 



  вый курс советской внешней политики: от кон- 
фронтации к диалогу. Поиски нового междуна- 

родного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдержива- 

ния (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. 

Венгерские события 1956 г. Распад колониаль- 

ных систем и борьба за влияние в «третьем ми- 

ре». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хру- 

щева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка 

Хрущева и его реформ современниками и исто- 

риками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – нача- 

ле 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение 

и смена политического курса. Поиски идеологи- 

ческих ориентиров. Десталинизация и рестали- 

низация. Экономические реформы 1960-х гг. Но- 

вые ориентиры аграрной политики. «Косыгин- 

ская реформа». Конституция СССР 1977 г. Кон- 

цепция «развитого социализма». Попытки изме- 

нения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание за- 

стойных тенденций в экономике и кризис идео- 

логии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Ис- 

черпание потенциала экстенсивной индустри- 

альной модели. Новые попытки реформирова- 

ния экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного ком- 

плекса. Советские научные и технические при- 

оритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия 

наук СССР. Новосибирский Академгородок. За- 

медление научно-технического прогресса в 

СССР. Отставание от Запада в производитель- 

ности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно- 

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Повседневность в городе и в деревне. Рост соци- 

альной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населе- 

ния. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудо- 

вые конфликты и проблема поиска эффектив- 

ной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в со- 

ветском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. 



  Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олим- 
пийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Са- 

харов и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомысли- 

ем. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего 

мира. Между разрядкой и конфронтацией. Воз- 

растание международной напряженности. «Хо- 

лодная война» и мировые конфликты. «Доктри- 

на Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с 

Китаем. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика «разрядки». Сотруд- 

ничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Аф- 

ганистан. Подъем антикоммунистических на- 

строений в Восточной Европе. Кризис просо- 

ветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках со- 

временников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР 

(1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально- 

экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его не- 

гативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на рефор- 

мы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее про- 

тиворечивые результаты. Чернобыльская траге- 

дия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприя- 

тии и об индивидуальной трудовой деятельно- 

сти. Появление коммерческих банков. Принятие 

закона о приватизации государственных пред- 

приятий. Гласность и плюрализм мнений. Поли- 

тизация жизни и подъем гражданской активно- 

сти населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные на- 

строения и дискуссии в обществе. Отказ от дог- 

матизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталини- 

зации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афганистане. Не- 

формальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловече- 

ских ценностей над классовым подходом. Изме- 

нения в советской внешней политике. Односто- 

ронние уступки Западу. Роспуск СЭВ и органи- 

зации Варшавского договора. Объединение Гер- 

мании. Начало вывода советских войск из Цен- 



  тральной и Восточной Европы. Завершение «хо- 
лодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и 

его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской по- 

литической системы. XIX конференция КПСС и 

ее решения. Альтернативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных депутатов – выс- 

ший орган государственной власти. Первый 

съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой вол- 

ны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 

Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских на- 

строений. Проблема Нагорного Карабаха и по- 

пытки ее решения руководством СССР. Обост- 

рение межнационального противостояния: За- 

кавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. По- 

зиция республиканских лидеров и национальных 

элит. Последний этап «перестройки»: 1990– 

1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление много- 

партийности. Кризис в КПСС и создание Ком- 

мунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 

Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и россий- 

ской (Ельцин) власти. Введение поста президен- 

та и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Учреждение в РСФСР Конституционно- 

го суда и складывание системы разделения вла- 

стей. Дестабилизирующая роль «войны зако- 

нов» (союзного и республиканского законода- 

тельства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы 

распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Се- 

верном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обнов- 

лении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Из- 

брание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Пре- 

вращение экономического кризиса в стране в 

ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государст- 

венный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфиска- 

ционная денежная реформа, трехкратное по- 

вышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугуб- 

ляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе 



  от планово-директивной экономики и переходе к 
рынку. Разработка союзным и российским руко- 

водством программ перехода к рыночной эко- 

номике. Радикализация общественных настрое- 

ний. Забастовочное движение. Новый этап в го- 

сударственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Пла- 

ны ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управле- 

ния, включая КГБ СССР. Референдум о незави- 

симости Украины. Оформление фактического 

распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 

Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение пробле- 

мы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Гор- 

бачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и исто- 
риков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 

1992–2012 гг. 
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Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Взаимодействие вет- 

вей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Доллариза- 

ция экономики. Гиперинфляция, рост цен и па- 

дение жизненного уровня населения. Безработи- 

ца. «Черный» рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми резуль- 

татами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполни- 

тельной и законодательной власти в 1992–1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «де- 

лу КПСС». Нарастание политико- 

конституционного кризиса в условиях ухудше- 

ния экономической ситуации. Апрельский рефе- 

рендум 1993 г. – попытка правового разрешения 

политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 

1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в 

Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (пле- 

бисцит) по проекту Конституции России 1993 

года. Ликвидация Советов и создание новой сис- 



  темы государственного устройства. Принятие 
Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства 

и гаранта Конституции. Становление россий- 

ского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государ- 

ства. Утверждение государственной символи- 

ки. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 

гг. Обострение межнациональных и межконфес- 

сиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных со- 

глашений центра с республиками. Договор с Та- 

тарстаном как способ восстановления федера- 

тивных отношений с республикой и восстанов- 

ления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федера- 

ции. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора на- 

логов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного 

бизнеса и мелкого предпринимательства. Си- 

туация в российском сельском хозяйстве и уве- 

личение зависимости от экспорта продовольст- 

вия. Финансовые пирамиды и залоговые аук- 

ционы. Вывод денежных активов из страны. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная 

жизнь и общественные настроения россиян в 

условиях реформ. Общественные настроения в 

зеркале социологических исследований. Пред- 

ставления о либерализме и демократии. Про- 

блемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Без- 

работица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы рус- 

скоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое 

признание новой России суверенным государст- 

вом. Россия – правопреемник СССР на между- 

народной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаимоотношения с 

США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «боль- 

шой семерке». Усиление антизападных настрое- 

ний как результат бомбежек Югославии и рас- 



  ширения НАТО на Восток. Россия на постсовет- 
ском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках 

СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартий- 

ность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис цен- 

тральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капита- 

лизм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группи- 

ровок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и истори- 
ков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи 

модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Пер- 

вое и второе президентства В.В. Путина. Прези- 

дентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 

2012, 2018 гг. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. По- 

литические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и граждан- 

ское общество. Стратегия развития страны. Эко- 

номическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 

2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сель- 

ское хозяйство. Россия в системе мировой рыноч- 

ной экономики. Человек и общество в конце XX – 

начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессио- 

нальная структура. Занятость и трудовая мигра- 

ция. Миграционная политика. Основные принци- 

пы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и 

его результаты. Особенности развития культу- 

ры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демо- 

графического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рож- 

даемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние 

игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с 

Россией. Укрепление обороноспособности стра- 



  ны. Повседневная жизнь. Качество, уровень жиз- 
ни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зер- 

кале социологии. Постановка государством во- 

проса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин 

в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. 

Внешнеполитический курс В.В. Путина. Посте- 

пенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Совре- 

менная концепция российской внешней полити- 

ки в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в уре- 

гулировании локальных конфликтов. Центро- 

бежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и 

ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятель- 

ность «большой двадцатки». Переговоры о 

вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале 
XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культу- 

ры. Ведущие тенденции в развитии образования 

и науки. Система платного образования. Со- 

кращение финансирования науки, падение пре- 

стижа научного труда. «Утечка мозгов» за ру- 

беж. Основные достижения российских ученых 

и невостребованность результатов их откры- 

тий. Религиозные конфессии и повышение их 

роли в жизни страны. Предоставление церкви 

налоговых льгот. Передача государством зда- 

ний и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художест- 

венной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2018 гг. 



Тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

10  класс. 

 
№ 

урока 

Сроки 

(кален- 

дарная 
неделя) 

Тема урока Коли- 

чество 

часов 

Домашнее задание Примечание 

1 1 Мир накануне Первой мировой войны. 1  П. 1 

2 2 Новый империализм . Происхождение 
Первой мировой войны. 

1  П.2 

3 2,3 Первая мировая война. 1914-1918 г.г. 1  П.3 

4 3 Последствия войны: революции и рас- 
пад империй. 

1  П.4 

5 4 Версальско–Вашингтонская система. 1  П.5 

6-7 4,5 Страны Запада в 1920-е гг. США. Вели- 
кобритания. Франция. Германия. 

2  П.6 

8 5 Авторитарные режимы в Европе в 1920- 

е г.г. : Польша, Испания. Фашизм в Ита- 
лии. 

1  с. 62-69 

9 6 Мировой экономический кризис 1929 – 
1933 гг. «Великая депрессия». Пути вы- 

хода. 

1  П.7 

10 6 Страны Запада в 1930-е гг США: «но- 

вый курс» Ф. Рузвельта. Великобрита- 
ния: «национальное правительство». 

1  П.8 

11 7 Нарастание агрессии в мире. Установ- 
ление нацистской диктатуры в Герма- 

нии. 

1  П.9 

12 7,8 Борьба с фашизмом. Народный фронт во 

Франции и Испании. Гражданская война 

в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму. 

2  П.10 

13 8 Международные отношения в 1930 – гг. 
Политика умиротворения агрессора. 

1  П.11 

14 9 Восток в первой половине XX века . 1  П.12, ма- 
териалы 

для само- 

стоятель- 

ной рабо- 

ты с.110- 

114 

15 9 Культура и искусство в первой половине 
XX века. 

1  с.114-123 

16 10 Обобщающий урок: «Мир в межвоен- 
ный период».Тест 

1   

17 10 Вторая мировая война. Начальный пе- 
риод 1939-1941гг. 

1  П.13-14 

18 11 Вторая мировая война. 1941-1944гг. 1  П.13-14 

19 11 Дипломатия в годы Второй мировой 
войны. 

1  П. 13-14 

20 12 Вторая мировая война 1944-45гг. 1  П.13-14 

21 12 Итоги Второй мировой войны. После- 
военное урегулирование. 

1  П.15 



22 13 Обобщающий урок «Вторая мировая 
война».Тест 

1   



23 13 Обобщающий урок «Мир в1914- 
1945г.г.Контрольная работа 

1   

24 14 Россия и мир накануне Первой миро- 
вой войны. 

1  П.1 

25-26 14,15 Российская империя в Первой мировой 

войне. 

2  П.2 

27 15 Великая российская революция: Фев- 

раль 1917 г. 

1  П.3 

28 16 Николай II: от отречения до гибели. 1  П.3 

29-30 16 Великая российская революция: Ок- 
тябрь 1917 г. 

1  П.4 

32 17 Первые революционные преобразования 
большевиков. 

1  П.5 

33 17 Экономическая политика большевиков. 

Военный коммунизм. 

1  П.6 

34-35 18 Гражданская война. 2  П.7 

36  Революция и Гражданская война на 
национальных окраинах. Наш край в 

годы революции и Гражданской вой- 

ны. 

1  Материа- 
лы для са- 

мостоя- 

тельной 

работы с. 

70-78. 

37 19 Идеология и культура периода Граждан- 

ской войны. 

1  П.8 

38 19 Обобщающий урок: «Россия в годы 

великих потрясений».Тест 

1   

39 20 Экономический и политический кри- 
зис начала 1920-х гг. Переход к НЭПу. 

1  П.9 

40 20 Экономика НЭПа. 1  П.10 

41 21 Образование СССР и национальная 
политика в 1920-е гг. 

1  П.11 

45 21 Политическое развитие в 1920-е гг.. 1  П.12 

46 22 Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг 

1  П.13 

47 22 Культурное пространство советского 
общества в 1920-е гг. 

1  П.14 

48 23 Обобщающий урок: «СССР в 1920-е 
гг». 

1   

49 24 «Великий перелом». Индустриализа- 
ция. 

1  П.15 

50 25 Коллективизация сельского хозяйства. 1  П.16 

51 25 Политическая система в 1930-е гг. 1  П.17 

52 26 Советская национальная политика в 
1930-е гг. Наш край в 1920-30-е гг. 

1  Материа- 
лы для са- 

мостоя- 

тельной 

работы с. 

148-155. 

53 26 Культурное пространство советского 
общества в 1930-е гг. 

1  П.18 

54 27 СССР и мировое сообщество в 1929- 

1939 гг. 

1  П.19 

55 27 Обобщающий урок: «СССР в 1930-е 

гг».Тест 

1   

56 28 СССР накануне Великой Отечествен- 
ной войны. 

1  П.20 



57-58 28 Начало Великой Отечественной вой- 
ны. Начальный период войны (22 ию- 

ня 1941 – ноябрь  1942). 

2  П.21 

59-60 29 Поражения и победы 1942 г. Предпо- 
сылки коренного перелома. 

2  П.22 

60 29 Человек и война: единство фронта и 

тыла. 

1  П.23 

61-62 30 Второй период войны. Коренной пере- 
лом в ходе ВОВ (ноябрь 1942 -1943). 

2  П.24 

63  Народы СССР в борьбе с фашизмом. 1  Материа- 
лы для 

сам.работы 

с. 51-56 

64 31 Наш край в годы Великой Отечествен- 
ной войны. 

1   

65 31 Советская разведка и контрразведка в 
годы Великой Отечественной войны. 

1  Материа- 
лы для 
сам.работы 

с. 67-72 

66 32 Третий период войны. Победа СССР в 
великой Отечественной войне. Окон- 

чание Второй мировой войны. 

1  П. 25 

6 32 Обобщающий урок: «Великая Отече- 
ственная война 1941-45гг» 

1   

68 33-34 Обобщающий урок: « Россия и мир в 
1914-1945г.г.Контрольный тест 

2   

 
 

Тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс. 
№ 

урока 

Сроки 

(кален- 

дарная 

неделя) 

Тема урока Коли- 

чество 

часов 

Домашнее задание Примечание 

 

1-2 
 

1 
Соревнования социальных сис- 

тем.(23ч) 

Входное тестирование.Послевоенное 

урегулирование. Начало «холодной 
войны» 

 

2 
 

П.1 

 

3 2 Завершение эпохи индустриального 
общества 1945-1970гг 

1 П.2  

4 2 Кризисы 1970-1980гг. Становление 
информационного общества 

1 П.3  

5-6 3 Политическое развитие 2 П.4  

7-8 4 Гражданское общество.   Социальные 
движения 

2 П.5  

9 5 Соединенные Штаты Америки 1 П.6  

10 5 Великобритания 1 П.7  

11 6 Франция 1 П.8  

12 6 Италия 1 П.9  

13 7 Германия: раскол и объединение 1 П.10  

14-15 7,8 Преобразования и раскол в странах 
Центральной и Восточной Евро- 

пы.1945-2013гг. 

2 П.11  

16 8 Латинская Америка во второй полови- 
не 20-начале 21 века. 

1 П.12  



17 9 Страны Азии и Африки в современном 
мире. 

1 П.13  

18 9 Международные отношения 1 П.14  

19-20 10 Культура второй половины 20-начала 
21века. 

2 П.15  

21 11 Глоболизация в конце 20-начале21в. 1 П.16  

22 11 Обобщение и повторение. Глобальные 
проблемы современности. 

1 П.17  

23 12 Контрольный тест. 1   

История. России. 1945-2021гг. 

  Апогей и кризис советской систе- 

мы.1945-1991гг.(29ч.) 
   

24 12 Место и роль СССР в в послевоенном 
мире. 

1 П.1  

25-26 13 Восстановление и развитие экономи- 
ки. 

2 П.2  

27 14 Изменения в политической системе в 

послевоенные годы 

1 П.3  

28 14 Идеология, наука и культура в после- 

военные годы 

1 П.4  

  Национальный вопрос и националь- 
ная политика в послевоенном СССР. 

 П.5 Материал 
для само- 

стоятель- 

ной рабо- 

ты 

29-30 15 Внешняя политика СССР в условиях 
начала «холодной войны» 

2 П.6  

  Послевоенная повседневность.  П.7 Материал 
для само- 

стоятель- 

ной рабо- 

ты 

31 15 Смена политического курса 1 П.8  

32-33 16 Экономическое и социальное развитие 
в середине 1950-х-середине 1960-х го- 

дов. 

2 П.9  

34 17 Культурное пространство и повсе- 
дневная жизнь в середине 1950-х- 

середине 1960-х годов. 

1 П.10  

35-36 17,18 Политика мирного сосуществования в 
1950-первой половине 1960-х годов 

2 П.11  

37 18 Наш край в 1953–1964 гг. 1   

38 19 Политическое развитие в 1960- 
середине 1980-хгодов 

1 П.12  

39-40 19,20 Социально-экономическое развитие 

страны в1960-середине 1980-хгодов 

2 П.13  

  Национальная политика и националь- 
ные движения в 1960-середине 1980-х 

годов 

 П.14 Материал 
для само- 

стоятель- 

ной рабо- 

ты 

41 20 Культурное пространство и повсе- 
дневная жизнь во второй половине 

1960-первой половине 1980-х годов. 

1 П.15  



42 21 Политика разрядки международной 
напряженности. 

1 П.16  

43 21 Наш край в 1964–1985 гг. 1   

44 22 СССР и мир в начале 1980-х гг. Пред- 
посылки реформ. 

1 П.17  

45 22 Социально-экономическое развитие 
СССР 1985-1991 гг. 

1 П.18  

46 23 Перемены в духовной сфере жизни в 
годы перестройки. 

1 П.19  

47-48 23,24 Реформа политической системы. 2 П.20  

49 24 Новое политическое мышление и пе- 
ремены во внешней политике. 

1 П.21  

50 25 Национальная политика и подъем на- 
циональных движений. Распад СССР. 

1 П.22  

51 25 Наш край в 1985–1991 гг. 1   

52 26 Повторение и обобщение. Тест 1   

  Российская Федерация(16ч.)    

53-54 26,27 Российская экономика на пути к рын- 

ку. 

2 П.23  

55 27 Политическое развитие Российской 
Федерации в 1990-e гг. 

1 П.24  

56 28 Межнациональные отношения и на- 
циональная политика в 1990-е гг. 

1 П.25  

57 28 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 П.26  

58 29 Геополитическое положение и внеш- 
няя политика в1990-е гг. 

1 П.27  

59 29 Наш край в 1992–1999 гг. 1   

60 30 Политическая жизнь Росси в начале 

21в. 

1 П.28  

61 30 Экономика России в начале 21 в. 1 П.29  

62 31 Повседневная и духовная жизнь. 1 П.30  

63-64 31,32 Внешняя политика России в начале 
21в.россия в 2008-2018гг. 

1 П.31  

65 32 Наш край в в 2000-2018гг. 1   

66 33 Обобщение и повторение по теме 
«Российская Федерация» 

1   

67-68 33,34 Итоговое обобщение. Итоговый кон- 
трольный тест. 

2   

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы.10 класс 
Тест1. 
1.Обобщающий урок: «Мир в межвоенный период».(тест) 
8. Обобщающий урок: « Россия и мир в 1914-1945г.г. 



I ВАРИАНТ 
1. Какие годы затронул мировой экономический кризис? 

А) 1829-1833  Б) 1929-1933 В)1920-1923  Г) 1930-1933 

2. Какого президента в США переизбрали в 1932 г.за его бездействие? 

А) Б.Клинтон Б) Ф.Рузвельт В) Г.Гувер Г) Б.Муссолини 

3. Какое название получила политика Рузвельта? 

А) «Новый курс» Б) «Преобразования» В) «Великие реформы» Г) «Борьба с кризисом» 

4. Какая партия победила на выборах в Англии в 1931 г.? 

А) социалисты Б) либералы В) коммунисты Г) консерваторы 

5. Какой путь выхода из кризиса выбрала Англия? 

А) капитализм Б) протекционистские меры В) невмешательство государства Г) тоталитаризм 

6. В какие годы проходил кризис во Франции? 

А) 1931-1935 Б) 1929-1933 В) 1930-1933 Г) 1932-1934 

7. Политический режим, при котором государство контролирует все сферы жизнедеятельности 

называется … 

8. В каком году к власти в Италии пришли фашисты? 

А) 1920 Б) 1919 В) 1921  Г) 1922 

9. Политика автаркии - это 
10. Как называется вождь при тоталитарном режиме в Германии? 

А) дуче Б) министр В) фюрер Г) император 

11. Кто был лидером фашистской партии в Италии в 1919 году? 

А) Г.Патти Б Л.Арагацци ) В) К.Чекини Г) Б.Муссолини 

12. В каком году в результате военного переворота в Турции к власти пришли младотурки? 

А) 1903  Б) 1908 В) 1909 Г) 1905 

13. Когда в Китае произошла Синьхайская революция? 

А) 1911 Б) 1919 В)1915  Г) 1912 

14. Кто установил диктатуру В Китае в 1912 г.? 

А) Сунь Ятсен Б) Сун Хай В) Юань Шикай Г) Мао Синг 

 

II ВАРИАНТ 

1. Обвал курса акций на Нью-Йоркской фондовой бирже произошёл 

А) сентябрь 1929 Б) октябрь 1928 В) октябрь 1929 Г) ноябрь 1929 

2. Какой президент вступил на пост в США после Г.Гувера? 
А) Р.Рейган Б)Ф.Рузвельт В) Б. Клинтон Г) Д.Кеннеди 

3. Какое название получила политика Рузвельта? 

А) «Новый курс» Б) «Преобразования» В) «Великие реформы» Г) «Борьба с кризисом» 

4. Какая партия одержала поражение на выборах в Англии в 1931 г.? 

А) лейбористы Б) либералы В) коммунисты Г) консерваторы 

5.Когда французские фашисты совершили попытку переворота? 

А) декабрь 1934 Б) январь 1935  В) февраль 1935 Г) январь 1934 

6. Какая организация образовалась для борьбы с фашистами во Франции? 

А) Народное движение Б) Народный фронт В) лейбористы Г) Народное ополчение 

7. Политический режим, при котором государство контролирует все сферы жизнедеятельности 

называется … 

8. В каком году к власти в Германии пришли фашисты? 

А) 1933 Б) 1922 В) 1920 Г) 1932 

9. Антисемитизм - это 

10. Как называется вождь при тоталитарном режиме в Италии? 

А) дуче Б) министр  В) фюрер Г) император 

11. Какие государства входили в состав союза агрессивных тоталитарных государств в 30-е г.XX 
в.? 

А) Германия Япония Б) Италия Китай В) Германия Италия Г) Германия Китай 

12. В каком году Турция объявлена республикой и ликвидирована власть султана? 

А) 1922 Б) 1925 В) 1924 Г) 1923 

13. Кто был первым президентом Китайской республики в 1911г.? 

А) Сунь Ятсен Б) Юань Шикай В) Сун Хай Г) Мао Синг 

14. В каком году была установлена диктатура в Китае? 



А) 1915 Б) 1918 В) 1912 Г) 1911 
 

Ответы 

Вариант I 

1. Б 

2. В 

3. А 

4. Г 

5. Б 

6. А 

7. ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ 

8. Г 

9. ПОЛИТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСОБЛЕНИЯ, КОТОРАЯ 

НАПРАВЛЕНА НА СОЗДАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКОНОМИКИ, 

СПОСОБНОЙ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ. 

10. В 

11. Г 
12. Б 
13. А 

14. В 

Вариант II 

1. В 
2. Б 

3. А 

4. А 

5. Г 

6. Б 

7. ТОТАЛИАРНЫЙ РЕЖИМ 

8. А 

9. ВРАЖДЕБНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЕВРЕЯМ. 

10. А 

11. В 

12. Г 

13. Б 

14 В 

 

3. Обобщающий урок «Вторая мировая война». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
Установите соответствие 

 

Задание 3. Впишите в таблицу фамилии руководителей стран — участниц конфе- 
ренций трёх держав. 

4.  

5. 
 

Задание 4. Установите соответствие между названиями конференций и решениями, 
принятыми на них. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. 
7. 

 

Задание 5. Установите соответствие между названиями стратегических планов и их 
содержанием. 

8.  

9. 
 

Задание 6. Закрасьте разными цветами территории: а) фашистских государств- 
агрессоров; б) государств, захваченных агрессорами к началу Второй мировой вой- 
ны; в) государств, захваченных с 1 сентября 1939 г. по 22 июня 1941 г. 

 
Ответы: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11. 

10. 

 

Задание 7. На основе анализа извлечений из документов определите, какие цели 
(экономические, военные) ставили руководители нацистской Германии. 
Военные: внезапное нападение на СССР, быстрое завоевание России, завершение 
войны с Англией. 
Экономические: использование продовольственной и нефтяной промышленности 
во вновь оккупированных районах. 

12. 
 

Задание 8. Прочитайте извлечение из «Пакта трёх держав» от 27 сентября 1940 г. и 
запишите ответ на вопрос. 



13. 

Почему участники этого пакта сделали свои договорённости секретными? 
Чтобы другие державы не смогли препятствовать "трём державам" в осуществ- 
лении их намерений. 

 
Задание 9. Прочитайте извлечение из Атлантической хартии (одобрена участниками 

межсоюзнической конференции, включая СССР, в Лондоне 24 сентября 1941 г.) и 
запишите ответ на вопрос. 
В каких документах нашли своё развитие принципы, провозглашённые в Атлантиче- 
ской хартии? 
Декларация Объединённых Наций 
"О принципах применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии" 

 

Задание 10. Сколько стран являлось учредителями Организации Объединённых 
Наций в 1945 г.? Обведите кружком правильный ответ. 

 
 

 

14. 
 

3. «Мир в1914-1945г.г. 

 Тест по теме «Период мировых войн и революций (1914 – 45) В – 2. 

1. Поводом к началу войны послужило: 

1) убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево; 

2) предъявление Австрией ультиматума Сербии; 

3) начало всеобщей мобилизации в России; 

4) объявление Германией войны России. 

 
2. Какое новое оружие было применено в ходе войны впервые в истории: 

1) атомная бомба 3) огнестрельное оружие 

2) холодное оружие 4) газовое, химическое оружие? 

 
3. В тройственный союз не входила: 

1) Франция 3) Германия 

2) Италия 4) Австро-Венгрия. 

 
4. Участники первой мировой войны преследовали следующие цели: 

1) Германия 2) Австро-Венгрия 3) Турция 

А) ликвидация английского господства на море, 

Б) утверждение своего господства на Балканах, 

В) восстановление своего влияния на Балканах, 

Г) аннексия промышленно развитых железорудных районов Франции, 

Д) отторжение Прибалтики от России. 

Е) захват Черногории, 

Ж) захват территорий Закавказья, входивших в состав Российской империи 

З) захват Сербии. 

Варианты ответа: 

1) 1 – бде, 2 – аж, 3 – вгз. 3) 1 – гдз, 2 – абж, 3 – ве 

2) 1 – агд, 2 – без, 3 – вжз. 4) 1 – аб, 2 – вд, 3 – гежз. 

 
5. «План Шлиффена» - это: 

1) план германского генштаба по ведению первой мировой войны, основанный на идее молниеносной войны. 

2) план германского канцлера по заключению сепаратного мира с Францией. 

3) немецкий план военной кампании 1917 года. 



4) план министра иностранных дел Германии, состоявший в ультимативном требовании отчуждения от России 

огромных территорий в обмен на заключение Брестского мира. 

 
6. Позиционная война – это: 

1) война за овладение стратегически особо важными позициями 

2) война, в которой каждая сторона старается удержать свои позиции, не предпринимая активных боевых дей- 

ствий 

3) война, исход которой целиком предопределяется выгодностью или невыгодностью позиций, занимаемых каж- 

дой из сторон. 

 
7. Восстановите хронологическую последовательность событий: 

А) объявление Австро-Венгрией войны Сербии 

Б) объявление Германии войны России 

В) начало всеобщей мобилизации в России 

Г) убийство в Сараево 

Д) вторжение Германии на территорию Бельгии 

Е) объявление Германией войны Франции. 

Варианты ответа: 1) АБВГДЕ, 2) ГАВБЕД, 3) ВГАЕДБ, 4) ГВДБЕА. 

 
8. Мировой экономический кризис 1929 – 33 гг. не поразил: 

А) Германию Г) СССР Ж) Испанию 

Б) Англию Д) Японию З) Францию 

В) Швецию Е) Италию И) США 

Варианты ответа: 1) АДЕ 3) ВИ 

2) Ж 4) Г 

 

9. Народный фронт в странах Европы 30-х гг. – это: 

1) добровольческие военизированные формирования граждан, 

2) широкая коалиция общественно-политических сил, ведущих антифашистскую борьбу, 

3) международная общественно-политическая организация, поддерживающая СССР, 

4) общеевропейская конфедерация профсоюзов. 

 
10. Отметьте черты нацистской идеологии: 

А) безусловное уважение католических ценностей, 

Б) разделение рас на «высшие» и «низшие», 

В) понимание насилия как неотъемлемого способа политической борьбы, 

Г) отрицание права частной собственности, 

Д) последовательная защита демократических институтов, 

Е) антисемитизм, 

Ж) приверженность монархической форме правления, 

З) подчинение внешней политики принципам мирного урегулирования, 

И) стремление установить мировое господство. 

Варианты ответа: 1) АГДЖЗ 3) БВЕИ 2) БВГЗИ 4) АВЖИ 

 
11. Вторая мировая война длилась: 

1) с 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. 

2) с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945г. 

3) с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 

4) с 1 сентября 1939 г. по 9 мая 1945 г. 

 
12. «Странная» война – это: 

1) невступление в войну после её объявления, 

2) война между бывшими союзниками, 

3) образное название позиционной войны. 



13. План нападения Германии на СССР назывался: 

1) план «Шлиффена», 3) план «Багратион», 

2) план «Ост», 4) план «Барбаросса». 

 
14. Выберите группу стран – главных участников антигитлеровской коалиции: 

1) Франция, Англия, США, 3) ССР, Франция, Англия. 

2) США, Англия, СССР, 4) Италия, Япония, СССР. 

 
15. Движение Сопротивления – это: 

1) отпор немецкой армии, 

2) восстания и бунты в концлагерях, 

3) борьба с фашизмом в оккупированных странах. 

 
16. «Блицкриг» - это: 

1) позиционная война, 3) жестокая война, 

2) «странная» война, 4) молниеносная война 

 
17. На Крымской конференции встретились: 

1) Сталин, Рузвельт, Черчилль. 

2) Вильсон, Ллойд-Джордж, Клемансо, 

3) Сталин, Черчилль, Трумэн, 

4) Трумэн, Рузвельт, Черчилль. 

 
18. Атомной бомбардировке американцев подверглись 

1) японские города Хиросима и Нагасаки, 

2) германские города Берлин и Мюнхен, 

3) советские города Орёл и Белгород. 

 
19. Выберите верную характеристику причин второй мировой войны: 

1) к пределу мира стремились все могущественные державы мира, 

2) война стала итогом целенаправленной деятельности группы государств-агрессоров, 

3) причиной стало заключение договора о ненападении между Германией и СССР. 

 
20. Прочтите документ и ответьте на вопросы. 

«Статья 1. Все государства, доминионы и колонии... могут сделаться членами ------- , если за их допущение вы- 

скажутся две трети Собрания… 

Статья 7. Местом пребывания ------- устанавливается Женева. 

Статья 16. Если член-------- прибегает к войне… то он тем самым рассматривается как совершивший акт вой- 

ны против всех других членов ----- --.» 

а) О какой организации идет речь в документе? 

б) Когда и где был принят этот документ? 

 

21. Заполните схему. 

 
22. Соотнесите события из правого и левого столбцов. 
А 
Убийство К. Либкнехта и Р. Люксембург 

1 
Избрание президентом США Ф.Д. Рузвельта 

Б 
К началу 1932 г. рабочих мест лишились более 26 млн. человек. 

2 
Возникновение политической полиции - гестапо 
В 

Преодоление последствий Великой депрессии 



3 
Демократическая революция в Германии 

Г 
А.Гитлер возглавил правительство, став рейхсканцлером 

4 
Создание ООН 
Д 

Ялтинская конференция 
5 

Мировой экономический кризис 

 
Ответ запишите в виде таблицы. 

А 
Б 
В 

Г 
Д 

 

4. Обобщающий урок: «Россия в годы великих потрясений». 
1 вариант 

При выполнении заданий А 1 – А 10 выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

Часть А. 

1. Какое из перечисленных внешнеполитических событий относятся к царствованию Николая II? 

A)русско-японская война Б) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-турецкой воины 

B) заключение Рапалльского договора с Германией Г) Брестский мир 

 
 

2. Какая из перечисленных ниже черт характеризует российскую экономику конца XIX — начала XX в.? 

A) прекращение продажи хлеба за границу 

Б) развитие исключительно за счёт опоры на собственные силы 

B)создание торгово-промышленных монополий 

Г) преобладание промышленной продукции в российском экспорте (вывозе) 

 
 

3. Отруб – это… 

А) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с переселением его из деревни на 
новое место жительства; 

Б) малый населённый пункт, состоящий из одного, иногда нескольких домохозяйств; 

В) отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством; 

Г) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с сохранением его в деревне. 

 
 

4. Какая партия в начале XX века считала возможным использовать тактику террора 

а. Октябристов б. Кадетов в. Эсеров г. РСДРП 

 
5. Руководитель самого масштабного наступления на Восточном фронте в 1916 г 

а)А.А. Брусилов б) А.В. Самсонов в) П.К. Ренненкампф г) Шлиффен 

 
6. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании: 

а) Государственной думы и Временного правительства 

б) Государственной думы и Учредительного собрания 



в) Временного правительства и Петроградского совета 

г) Временного правительства и Совета Народных комиссаров. 

 
 

7. Какова причина июльского кризиса власти Временного правительства: 

а) нота Милюкова о войне до победного конца 

б) неудачное наступление русской армии на фронте 

в) объявление Петроградским советом приказа №1 по армии и флоту 

г) захват власти большевиками. 

 
8. Среди перечисленных событий гражданской войны последним по времени был: 

а) поход войск Деникина на Москву б) прорыв обороны Врангеля на Перекопском перешейке; 

в) мятеж Чехословацкого корпуса; г) поход войск Колчака на Москву; 

 
9. Политика «военного коммунизма» предполагала: 

а) Всеобщее избирательное право; б)Уравнительность в оплате труда; 

в) Разрешение аренды земли и найма рабочей силы; г) Сохранение мелких и средних предприятий за 
прежними владельцами; 

 
 

10. Дата Октябрьской революции 

а) 25-26 октября 1917 г. б) 25-26 октября 1918 г. в) 10-16 октября 1918 г. г)10-16 октября 1917 г. 

 
 

В задания В1 – В4 требуется ответ в виде одного – двух слов, последовательности букв или цифр. 

 
 

Часть В. 

В1. Прочтите отрывок из речи Николая II и напишите название государственного органа, к представите- 
лям которого он обращался. 

«Всевышним Промыслом врученное Мне попечение о благе Отечества побудило Меня призвать к со- 
действию в законодательной работе выборных от народа. 

С пламенной верой в светлое будущее России, Я приветствую в лице вашем тех лучших людей, кото- 
рых Я повелел возлюбленным моим подданным выбрать от себя. Трудные и сложные работы предстоят 
вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас». 

Ответ: 

 
 

В2.. Расположите события в хронологической последовательности. 

А) Вооруженное восстание в Петрограде б) апрельский кризис власти в) февральская революция 

г) подписание Брестского мира д) начало Гражданской войны 

 
В3. . Прочтите отрывок из воспоминаний философа Н.А. Бердяева и напишите образное название пе- 
риода развития русской культуры, о котором идёт речь. 

«Сейчас с трудом представляют себе атмосферу того времени. Многое из творческого подъёма того 
времени вошло в дальнейшее развитие русской культуры и сейчас есть достояние всех русских куль- 
турных людей. В эти годы России было послано много даров. Это была эпоха пробуждения в России 
самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии... религиозного беспокойства и искания... Поя- 
вились новые души, были открыты новые источники творческой жизни. Александр Блок и Анна Ахмато- 
ва, Николай Гумилёв и Константин Бальмонт принадлежат этому времени». 



Ответ: 

 
 

В4. Расшифруйте аббревиатуру: СНК, 

 
 

В данной группе заданий С1 – С3 вы должны подробно ответить на вопрос задания. 

 
 

Часть С. 

Проанализируйте документ и выполните задания: 

« Россия, с одной стороны, и Германия… -с другой, объявляют, что состояние войны между ними пре- 
кращено. Они решили жить между собой в мире и дружбе. Договаривающиеся стороны будут воздержи- 
ваться от всякой агитации или пропаганды против правительств или государственных и военных уста- 
новлений друг друга. Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися сторонами ли- 
нии и принадлежавшие раньше России, не будут больше находиться под ее верховной властью; уста- 
новленная линия обозначена на приложенной карте(приложение1),являющееся существенной частью 
настоящего договора. Точное определение этой линии будет выработано русско - германской комисси- 
ей.» 

С1. О каком событии говорится в документе? Назовите дату события. 

С2.Каковы условия договора? 

 
С3. Перечислите не менее 3 декретов советской власти и их краткое содержание. 

 
 

2 вариант 

При выполнении заданий А 1 – А 10 выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

Часть А. 

1. Какое из перечисленных событий относится к периоду революции 1905—1907 гг.? 

а)созыв Учредительного собрания б) отречение Николая II 

в)Всероссийская октябрьская политическая стачка г) создание Реввоенсовета 

 
 

2. Аграрный строй в России в начале XX в. (до 1905 г.) характеризовался 

а)высоким уровнем товарности (связи с рынком) крестьянских хозяйств 

б)преобладанием фермерских хозяйств 

в) крестьянским малоземельем г) отсутствием помещичьих хозяйств 

 
 

3. Прочтите отрывок из письма императора и укажите, в каком году происходили описанные в нем собы- 
тия. 

«Представлялось избрать один из двух путей – назначить энергичного военного человека и всеми си- 
лами постараться подавить крамолу. И другой путь – предоставление гражданских прав населению, 
свободы слова, печати, собраний, союзов и т. д. Кроме того, обязательство проводить всякие законо- 
проекты через Государственную думу... Это, в сущности, и есть конституция. Витте горячо отстаивал 
этот путь. И все, к кому я обращался, отвечали мне так же, как и Витте. Манифест был составлен им и 
Алексеем Оболенским. Мы обсуждали его два дня, и, наконец, помолившись, я его подписал». 

а)1905 г. б) 1907 г. в) 1914 г. г) 1918 г. 

 
 

4. В каком из перечисленных ниже событий, мероприятий участвовал С.Ю. Витте 

а) В создании партии кадетов б) проведении финансовой реформы 

в) В создании Временного правительства г) В принятии решения о вступлении в Первую мировую войну 



5. Что называли хутором в период проведения столыпинской аграрной реформы 

а).земельный участок, выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую собственность, 
находящуюся за пределами деревни 

б). земельный участок, выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую собственность без 
переноса усадьбы 

в). крестьянский надел при чересполосном общинном землепользовании 

г).общинные земли, используемые под выпас скота и сенокосные угодья 

 
6. Как был решен вопрос о власти в ходе Февральской революции 1917 г.? 

а) власть перешла в руки Государственной Думы; б) власть перешла к Учредительному собранию; 

в) власть сконцентрировалась в руках Временного правительства; 

г) к власти пришел Петроградский Совет; 

 
 

7. Назовите дату Вооруженного восстания в Петрограде: 

а) 10 октября 1917 г. б) 20 октября 1917 г. в) 26 октября 1917 г. г) 23 февраля 1917г. 

 
 

8. Помещичья собственность на землю была ликвидирована: 

а) Декретом о мире б) Декретом о земле а) после разгона Учредительного собрания г) в ходе столыпин- 
ской аграрной реформы. 

 
 

9. Какой из названных терминов относится к политике «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»: 

а) продразверстка б) деньги в) многопартийность г) аренда. 

 
10. Кто из командующих Красной Армии сыграл основную роль в разгроме Колчака: 

а) С.М.Буденный б) М.Н.Тухачевский в) А.И.Егоров г) М.В.Фрунзе. 

 
В задания В1 – В4 требуется ответ в виде одного – двух слов, последовательности букв или цифр. 

 
 

Часть В. 

В1. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите сокращенное название партии, о которой идет 
речь. 
«…Центральный пункт их программы – "социализация" земли, т.е. ликвидация частной собственности 
на землю и передача ее без выкупа в заведование сельских и городских общин. В основу пользования 
землей они клали уравнительно-трудовой принцип. Важнейшим элементом революционной тактики они 
считали политический террор. Для осуществления крупных актов, т.н. "центрального террора", осенью 
1901 г. была создана боевая группа, которая затем получила название Боевой организации. Вождем и 
теоретиком партии был В.М. Чернов». 

 
 

В2.. Расположите события в хронологической последовательности. 

А) Вооруженное восстание в Петрограде б) апрельский кризис власти в) февральская революция 

г) подписание Брестского мира д) начало Гражданской войны 

 
В3. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферами их деятельности. 

ФАМИЛИИ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



A) И.П. Павлов 1) музыка 

Б) А.А. Ахматова 2) наука 

B) С.С. Прокофьев 3) живопись 

Г) К.С. Малевич 4) поэзия 

 
В4. Расшифруйте аббревиатуру: ВЧК 

 
 

В5. Дайте определение: Интервенция 

 
 

В данной группе заданий С1 – С3 вы должны подробно ответить на вопрос задания. 

 
 

Часть С. 

Проанализируйте документ и выполните задания: 

Из отчёта херсонского губернатора от 1904 г. 

«Постоянное ожидание передела, при котором не только участок земли, но и самая величина его долж- 
ны измениться, лишает хозяев энергии и стремления упрочить свое хозяйство, почему в конце концов 
хозяин-собственник приобретает тип временного арендатора, старающегося взять из земли всё, ничего 
ей не возвращая. 

Имея землю в общем владении, крестьяне-общинники являются опасными соседями частных собствен- 
ников, особенно мелких, так как во всяких случаях спора с ними склонны осуществлять скопом вообра- 
жаемые свои права. Вообще при общинном землевладении чувство собственности в крестьянской сре- 
де с каждым новым поколением и переделом несомненно слабеет, а потому и уважение к чужой собст- 
венности всё уменьшается. 

Но главная угроза такого коллективного землепользования заключается в том, что постоянные переде- 
лы принадлежащей обществу земли поддерживают в крестьянах, несмотря на все уверения властей, 
опасные убеждения в возможности для них в будущем переделов и вне крестьянского надела». 

 
 

С1. Назовите фамилию председателя Совета министров, при котором началась реформа, направлен- 
ная на развитие частной собственности в крестьянской среде, выделение крестьян из общины. В каком 
году началась эта реформа? 

С2. Какие недостатки сохранения общины, общинного землевладения называет в тексте автор отчёта и 
можете указать вы? Укажите всего не менее трёх недостатков. 

 
 

С3. Укажите причины победы красных в Гражданской войне (не менее 3). 

 
 

Ответы: 

1 вариант: 

Часть А: 

1а, 2в, 3г, 4в, 5а, 6в, 7б, 8б, 9б, 10а. 

Часть В: 

1. Государственная Дума 

2. вбагд 

3. Серебряный век 

4. Совет Народных Комиссаров 

Часть С. 



С1. Брестский мир, 3 марта 1918 г. 

С2. 

Условия Брестского договора: 

Согласно Брестскому миру Россия теряла часть западных территорий Украину, Финляндию, Эстонию, 
Латвию, а на Кавказе - Карскую и Батумскую области, армия и флот ее демобилизовывались, Черно- 
морский флот - передавался Центральным державам, Россия должна была выплатить огромную кон- 
трибуцию, прекратить революционную пропаганду в Центральных державах. 

С3. 

Первые декреты Советской власти 

1. Декрет о власти провозглашал повсеместный переход власти к Советам рабочих, солдатских и кре- 
стьянских депутатов. Высший орган госуд.власти – Всероссийский съезд Советов. Высшая исполни- 
тельная власть – Совет народных Комиссаров во главе с Лениным. 

2. Декрет о мире провозгласил выход России из войны. Обращение ко всем воюющим правительствам и 
народам с предложением всеобщего демократического мира, мира без аннексий и контрибуций. 

3. Декрет о земле: Многообразие форм землепользования, Конфискация помещичьих земель и имений, 
Переход конфискованных земель и имений в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных 
Советов крестьянских депутатов. 

 
 

2 вариант 

Часть А. 

1в, 2в,3а, 4б,5а,6в, 7в, 8б, 9а, 10б. 

Часть В. 

1. эсеры 

2. вбагд 

3. а2 б4 в1 г3 

4. Всероссийская чрезвычайная комиссия 

Часть С. 

С1. П.А. Столыпин, 1906 г. 

С2. 

Недостатки общинного землепользования: 

1) Пассивность крестьян в ведении хозяйства, потребительское отношение к земле. 

2) Ослабленное чувство собственности ведет к неуважению чужой собственности, мыслям о принуди- 
тельном переделе земли - насильственных захватах земли. 

3) Политическая нестабильность данной социальной группы. 

С3. 

Причины победы красных в Гражданской войне. 

1. Контроль над центральной экономически развитой частью страны 

2. Использование противоречий в рядах противника, у которого отсутствовало военное, идейное, соци- 
альное единство 

3. Цементирующая роль большевистской партии 

4. Успехи в государственном строительстве 

5. Подчинение всей жизни общества интересам вооруженной борьбы. 

 

5. Обобщающий урок: «СССР в 1920-е гг». 
Вариант 1 



1. Чем был вызван переход от политики «военного коммунизма» к нэпу? 

1) глубоким экономическим кризисом в стране 

2) стремлением большевиков к мировой революции 

3) попытками помещиков и буржуазии вернуть дореволюционные порядки 

4) необходимостью приспособить экономику к нуждам военного времени 

2. В чем состояла суть новой экономической политики? 

1) в расширении госсектора в экономике 

2) в создании многоукладной экономики 

3) в переходе к правовому государству 

4) в демократизации всех сторон жизни общества 

3. К нэпу относится: 

1) всеобщая трудовая повинность 3) натурализация оплаты труда 

4) запрещение найма рабочей силы 4) свобода частной торговли 

4. Что произошло 30 декабря 1922 г.: 

1) была принята советская Конституция; 3) умер В.И.Ленин; 

2) закончилась Гражданская война; 4) был образован СССР 

5. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферой их деятельности. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A) Г.М.Козинцев 1) наука 

Б) И.Дунаевский 2) киноискусство 

B) А.Ф.Иоффе 3) музыка 

Г) М.Зощенко 4) архитектура 

5) литература 
 

А Б В Г 

    

 
6. Началом сплошной коллективизации стал: 

1) 1927 г. 2) 1928 г. 3) 1929 г. 4) 1930 г. 

7. Какое событие произошло ранее других? 

1) коллективизация сельского хозяйства 

2) Кронштадтский мятеж 

3) образование СССР 

4) начало стахановского движения 

8. Первая Конституция СССР 

1) подтверждала унитарное устройство государства 

2) устанавливала всеобщие демократические выборы 

3) закрепляла диктатуру пролетариата и крестьянства 

4) большую часть полномочий оставляла в ведении республик 

9. Что из указанного было одним из результатов индустриализации в СССР? 

1) отсутствие машиностроительной отрасли 



2) увеличение экспорта машиностроительной продукции 

3) создание мощной оборонной промышленности 

4) появление жесткой цензуры 

10. Что из перечисленного было одним из результатов подписания в 1939 года советско-германского 
договора о ненападении? 

1) исключение СССР из Лиги Наций 

2) отсрочка нападения Германии на СССР 

3) вхождение СССР в Организацию Объединенных наций 

4) отсрочка нападения Германии на Польшу 

11. В каком году произошло столкновение СССР и Японии у реки Халхин-гол: 

1) 1938 г. 2) 1939 г. 3) 1940 г. 4) 1941 г. 

12. Где советская делегация заявила следующее? «Российская делегация явилась сюда не для того, 
чтобы пропагандировать свои...теоретические воззрения, а ради вступления в деловые отношения с 
правительствами и торгово-промышленными кругами всех стран на основе взаимности, равноправия и 
полного и безоговорочного признания». 

1) на II Всесоюзном съезде Советов 3) на Генуэзской конференции 

2) на переговорах в Брест-Литовске 4) на конгрессе Коминтерна 

13. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент второго столбца. 

 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) Новая экономическая политика 1)Возвеличивание роли одного человека, 
приписывание ему при жизни влияния на ход 
исторического развития 

Б) Коллективизация 2) Добровольно объединение государствен- 
ных образований в единое союзное государ- 
ство 

В) Федерация 3) название внутренней политики советского 
государства, представлявшей попытку ис- 
пользования рыночных отношений для ожив- 
ления экономики 

Г) Культ личности 4)Объединение мелких единоличных кресть- 
янских хозяйств в крупные коллективные со- 
циалистические хозяйства 

 
14. Достижение отечественной культуры 1920-х 

1) создание творческого объединения «Мир искусства» 

2) открытие Большого театра 

3) пьесы А.П. Чехова «Три сестры» и «Вишневый сад» 

4) фильмы С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» 

15. Кто из деятелей культуры поддержал советскую власть в 20-х гг.? 

1) И.А. Бунин 3) С.С. Прокофьев 

2) Ф.И. Шаляпин 4) В.В. Маяковский 

16. Что было одним из важных направлений внутренней политики государства в области культуры 20-е 
гг.? 

1) реставрация памятников культуры 

2) введение закона об обязательном высшем образовании 



3) ослабление партийного контроля над духовной жизнью общества 

4) ликвидация неграмотности 

17. Как называется установленный государством обязательный платеж, взимаемый с крестьянских хо- 
зяйств? 

18. Как называлась международная революционная пролетарская организация, объединявшая компар- 
тии разных стран? 

19. Сборник публицистических статей, опубликованных в Праге в 1921 г. представителями русской 
эмиграции, получил название . 

20. Рассмотрите изображение и выполните задание. 
 

Укажите событие, которому посвящен данный плакат. 

1) новая экономическая политика 3) гражданская война 

2) коллективизация 4) политика военного коммунизма 

21. В газете «Правда» 2 марта 1930 г. была напечатана статья «Головокружение от успехов», местным 
советским и партийным руководителям предлагалось устранить «перегибы на местах», нарушавшие 
главный курс коммунистической партии в сельском хозяйстве. 

а) Укажите фамилию автора статьи. 

б) Как назывался курс советского руководства в сельском хозяйстве, осуществлявшийся в этот период 
времени? 

 
 

Часть С Прочитайте отрывок из «Открытого письма Сталину» Ф.Раскольникова 17 августа 1939г. и и 
выполните задания С1, С2, СЗ, С4. Используйте в своих ответах информацию источника, а также зна- 
ния из курса истории. 

 
 

«Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли 
ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и виноватый, герой Октября и враг револю- 
ции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабо- 
чий, интеллигент и Маршал Советского Союза – все в равной мере подвержены ударам Вашего бича, 
все кружатся в дьявольской кровавой карусели. Как во время извержения вулкана огромные глыбы с 
треском и грохотом рушатся в жерло кратера, так целые пласты советского общества скрываются и па- 
дают в пропасть » 

С1.О какой черте сложившейся в СССР тоталитарной системы идёт речь в документе? 

С2. Перечислите властные структуры, выполнявшие репрессивные функции в 1920-1930-е гг. 

С3. Каковы были основные направления репрессий (не менее трёх направлений)? Приведите примеры 
их осуществления в 1920-1930 е гг. 

Ответы Вариант1 

1.   1 

2.   2 

3.   4 

4.   4 

5. 2314 



А2. В чем заключались причины крупных неудач Красной Армии в первые месяцы Великой 

Отечественной войны? 

1) Нападение Германии было внезапным; 
2) советские солдаты не желали сражаться за сталинский режим; 

3) войска не были приведены в боевую готовность; 

4) отсутствовали опытные командные кадры. 

А 3.Кто из советских военачальников руководил обороной Москвы? 

1) А. М. Василевский; 2) Г. К. Жуков; 3) К. К. Рокоссовский. 

А4.   Об итогах, каких событий говорится в отрывке из сочинения современного историка? 

В ходе битвы за Днепр 6 ноября был освобожден Киев. Таким образом, летне-осенняя компа- 

ния Красной армии была блестяще завершена. 

6.   1 

7.   2 

8.   3 

9.   3 

10. 2 

11. 2 

12. 3 

13. 3421 

14. 4 

15. 4 

16. 4 

17. Продналог 

18. Коминтерн 

19. Смена вех 

20. 2 

21. а) Сталин. 

б) Коллективизация. 

в) Нарушение принципа добровольности, допущенное на местах при организации колхозов (насильст- 
венная коллективизация, принуждение к вступлению в колхозы). 

7. Обобщающий урок: «Великая Отечественная война 1941-45гг» тест 

«Великая Отечественная война. 1941-1945гг.» 

Вариант I 

А1. Укажите фамилии великих полководцев Великой Отечественной войны. 

1)Скобелев, Румянцев 2)Тухачевский, Фрунзе 

3) Сталин, Буденный 4) Жуков, Василевский 
 

1) коренного перелома в холе ВОВ 

2) завершающего этапа 2 мировой войны 

3) начала ВОВ 

4) Брусиловского прорыва 

А5. Какой из перечисленных городов не был взят фашистами в годы Великой Отечественной 

войны? 

1) Севастополь 

2) Одесса 



3) Смоленск 

4) Тула 

А6. Главное значение битвы за Москву состоит в том, что в ходе ее: 

1) наступательная инициатива окончательно перешла к Красной армии 

2) завершился коренной перелом в ВОВ 

3) был сорван гитлеровский план «молниеносной войны» 

4) в плен попала армия генерала Паулюса 

А7. К событиям какой битвы ВОВ относится приведенный перечень: июль, «Цитадель», 

«Тигр», Прохоровка? 

1) Московской 2) Сталинградской 3) Курской 4) в Белоруссии 

А8. Какое событие в ходе ВОВ произошло ранее других? 

1) Сталинградская битва 2) Курская битва 3) Московская битва 4) «Десять сталин- 
ских ударов»   А9. Как называется уничтоже- 

ние военных сооружений и запрещение иметь военные базы и войска? 

1) денацификацией 2) депортацией 3) демилитаризацией 4) денонсацией 

А10. Прочтите отрывок из воспоминаний Г.К. Жукова и укажите название военной операции, о 

которой идёт речь. 

«Предпринимая операцию… немецко - фашистское командование рассчитывало разгромить советские 

войска на вяземско - московском и брянско - московском направлениях и, обойдя Москву с севера и с 

юга, овладеть ею в возможно короткий срок… Первое окружение и разгром советских войск планирова- 

лось провести в районах Брянска и Вязьмы; второе окружение и захват Москвы замышлялось осущест- 

вить путём глубокого обхода бронетанковыми войсками Москвы с северо-запада через Клин и с юга че- 

рез Тулу, Каширу». 

1) «Цитадель» 

2) «Барбаросса» 

3) «Тайфун» 

4) «Багратион» 

А11. Что было причиной создания антигитлеровской коалиции? 

1) угроза Сталина ввести войска на территорию Великобритании 

2) угроза Великобритании и США, исходящая от стран-участниц Антикоминтерновского пакта 

3) выход Красной армии к государственной границе СССР 

4) нападение Японии на СССР 

А12. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите город, в котором произошло 

описанное сражение Великой Отечественной войны. 

«Город был в огне. Пламя пожаров поднималось на несколько сот метров. Фашистские самолёты проле- 

тали над головой. Не только земля, но и небо дрожало от разрывов. Тучи дыма и пыли резали глаза. Зда- 

ния рушились, падали стены, коробилось железо. Казалось, что всё живое здесь погибает, но люди шли в 

бой… Жарко приходилось и на Мамаевом кургане. Здесь противник стянул несколько батальонов пехо- 

ты и свыше 20 танков. Шесть раз в течение дня фашисты пытались сбить наши подразделения с высоты 

и каждый раз откатывались, на склонах кургана оставались сотни трупов. Гвардейцы отбили все атаки 

врага». 

1) Сталинград 

2) Ленинград 

3) Киев 

4) Одесса 

В1. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже спи- 



ске данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 

Событие Название населённого пункта 

(территории) 

Год 

  (А) д. Прохоровка    

(Б) 

  (В) г. Сталинград 1942 г. 

Первый воздушный ночной таран в период Великой 

Отечественной войны 

  (Г)  
 

(Д) 

Первая встреча советских и американских войск в пе- 

риод Великой Отечественной войны 

  (Е) 1945 г. 

 

 
 Пропущенные элементы: 

1) г. Торгау 

2) 1943 г. 

3) г. Москва и Московская область 

4) г. Будапешт 

5) окружение 6-й германской армии под командованием Ф. Паулюса 

6) первая встреча лидеров стран «Большой тройки» 

7) 1941 г. 

8) крупнейшее танковое сражение в период Великой Отечественной войны 

9) 1944 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

      

 
Ответ   

В2. Определите последовательность событий. 

А. Советско - финляндская война 

Б. Ялтинская конференция 

В. Нападение гитлеровской Германии на СССР 

Г, Тегеранская конференция 

Ответ    



 
 

В3. Какие суждения о данной картине являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
 

1) На картине показана оборона Москвы. 

2) События, изображённые на картине, происходят в годы Великой Отечественной вой- 

ны. 

3) Картина написана в рамках социалистического реализма. 

4) Город, оборона которого изображена на картине, не был сдан врагу. 

5) Одним из руководителей обороны города, которой посвящена картина, являлся 

Г.К. Жуков. 

 

В4. Какая скульптура символизирует эпоху той же войны, что и данная картина? В от- 

вете запишите цифру, под которой она указана. 

 

 

 
1) 

  

 
2) 

 



 

 

 

 

    

3) 4) 
 

 

 

 

Ответ   
 

 

С1. Западные историки наиболее высоко оценивают роль союзников СССР по анти- 

гитлеровской коалиции во второй мировой войне и их вклад в победу, а также роль 

фронтов в Западной Европе и Северной Африке. Какие другие взгляды на роль от- 

дельных фронтов в этой войне вы знаете? Какую точку зрения считаете более убеди- 

тельной и почему? Аргументируйте свой ответ фактами. 



Итоговый тест по теме 

«Великая Отечественная война. 1941-1945гг.» 

Вариант II 

А1. Укажите фамилии великих полководцев Великой Отечественной войны. 

1)Брусилов, Корнилов 2)Молотов, Калинин 

3) Сталин, Буденный 4) Конев, Рокоссовский 

A 2.Какое из перечисленных ниже событий относится к 1942 г.? 

1). пленение немецкого генерал-фельдмаршала Паулюса 

2). издание приказа № 227 «Ни шагу назад!» 

3). создание Государственного Комитета Обороны 

4). битва за Днепр 

A3. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите, о каком событии Великой 

Отечественной войны идет речь. 

«Немецкий генерал Вестфаль, описывая операцию "Тайфун", вынужден был признать, что "немец- 

кая армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась на грани уничтожения". Что верно, то вер- 

но… Красная Армия впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной 

группировке гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая победа над вермахтом». 

1). Московской битве 

2). прорыве блокады Ленинграда 

3). Крымской операции 

4). битве на Курской дуге 

А4. Летним событиям какого года дана оценка в сочинении современного историка? 

Главной причиной провала летней кампании… явилось ошибочное решение Верховного 

главнокомандующего «подвесить» к стратегической обороне многочисленные частные насту- 

пательные операции… В результате отступления советских войск к берегам Волги и пред- 

горьям Кавказа на территории, временно оккупированной фашистами, оказалось более 80 

миллионов человек. 

1) 1941г. 2) 1942 3) 1943 4) 1944 

А5.Что позволило в 1941 - 1942гг. осуществить быструю перестройку экономики страны на 

военный лад? 

1) на фронт были отправлены все заключенные ГУЛАГа 

2) промышленность СССР перестроилась на военные рельсы 

3) союзники открыли второй фронт 

4) Япония вышла из войны 

А6. Каково было значение победы советских войск в битве за Сталинград? 

1) наступательная стратегическая инициатива перешла к советским войскам 

2) сорван план «молниеносной войны» гитлеровского командования 

3) Красная армия впервые разгромила немцев 

4) была создана антигитлеровская коалиция 

А7. К событиям какой битвы ВОВ относится приведенный перечень: «Тайфун», Вязьма, 

Панфилов, декабрь? 

1) Московской 2) Сталинградской 3) Курской 4) в Белоруссии 

А8. Какое событие в ходе ВОВ произошло позднее других? 

1) Сталинградская битва 2) Курская битва 3) Московская битва 4) «Десять сталинских ударов» 

9. Как называются мероприятия по очищению государственной, общественно-политической и 

экономической жизни страны от последствий господства фашистского режима с целью про- 

ведения демократических преобразований? 



1) денацификацией 2) депортацией 3) демилитаризацией 4) денонсацией 

 
А10. Прочтите отрывок из воспоминаний Г.К. Жукова и укажите название военной операции, о 
которой идёт речь. «Пред- 

принимая операцию… немецко-фашистское командование рассчитывало разгромить советские войска на 

вяземско-московском и брянско-московском направлениях и, обойдя Москву с севера и с юга, овладеть 

ею в возможно короткий срок… Первое окружение и разгром советских войск планировалось провести в 

районах Брянска и Вязьмы; второе окружение и захват Москвы замышлялось осуществить путём глубо- 

кого обхода бронетанковыми войсками Москвы с северо-запада через Клин и с юга через Тулу, Каширу». 

1) «Цитадель» 

2) «Барбаросса» 

3) «Тайфун» 

4) «Багратион» 

А11. Почему открытие второго фронта в Европе состоялось только в 1944г.? 

1) союзники ждали установления благоприятной погоды во Франции 

2) союзники рассчитывали на ослабление СССР в ходе войны 

3) Сталин отказывался отправить на Западный фронт советские танки и самолеты 

4) немецкие войска оккупировали территорию Великобритании 

А12. Прочтите отрывок из дневника начальника Генштаба сухопутных войск Германии и укажи- 

те, когда происходили описанные события. 

«Обстановка неясная. Противник стягивает силы против наступающего крыла группы армий “Центр” в 

район северо-западнее Москвы. Хотя это и не крупные соединения, а мелкие группы, но они непрерывно 

прибывают на фронт и создают всё новые препятствия на пути наших уставших войск. Перед фронтом 

соединений, наступающих на канал Москва – Волга, противник медленно отходит, ведя упорные арьер- 

гардные бои». 

1) в августе 1941 г. 

2) в ноябре 1941 г. 

3) в мае 1942 г. 

4) в июле 1942 г. 

В1.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже спи- 

ске данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 

Событие Название населённого пункта 

(территории) 

Год 

  (А) д. Прохоровка    
(Б) 

  (В) г. Сталинград 1942 г. 

Первый воздушный ночной таран в период Великой 

Отечественной войны 

  (Г)  
 

(Д) 

Первая встреча советских и американских войск в пе- 

риод Великой Отечественной войны 

  (Е) 1945 г. 

 

 
 Пропущенные элементы: 

1) г. Торгау 

2) 1943 г. 

3) г. Москва и Московская область 

4) г. Будапешт 



5) окружение 6-й германской армии под командованием Ф. Паулюса 

6) первая встреча лидеров стран «Большой тройки» 

7) 1941 г. 

8) крупнейшее танковое сражение в период Великой Отечественной войны 

9) 1944 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д Е 

      

Ответ   
 

В2. Определите последовательность событий. 

А. Подписание в Москве советско-германского Пакта о ненападении 

Б. Советско-японская война 

В. Потсдамская конференция 

Г. Вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР 

Ответ    

 

 

В3. Какие суждения о данной картине являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) На картине показана оборона Москвы. 

2) События, изображённые на картине, происходят в годы Великой Отечественной вой- 

ны. 

3) Картина написана в рамках социалистического реализма. 

4) Город, оборона которого изображена на картине, не был сдан врагу. 

5) Одним из руководителей обороны города, которой посвящена картина, являлся 

Г.К. Жуков. 

 

В4. Какая скульптура символизирует эпоху той же войны, что и данная картина? В от- 



вете запишите цифру, под которой она указана. 

 

 

 
1) 

 

 
 

 

 

 
2) 

 

 
 

 

    

3) 4) 
 

 

 

 

Ответ   

 

С1. Западные историки наиболее высоко оценивают роль союзников СССР по анти- 

гитлеровской коалиции во второй мировой войне и их вклад в победу, а также роль 

фронтов в Западной Европе и Северной Африке. Какие другие взгляды на роль от- 

дельных фронтов в этой войне вы знаете? Какую точку зрения считаете более убеди- 

тельной и почему? Аргументируйте свой ответ фактами. 



Ответы: 

1 вариант: А1-4; А2-4; А3-2; А4-1; А5-4; А6-3; А7-3; А8-3; А9-3; А10-1; А11-2; А-12-1. 

В1- А8,Б2,В5,Г3,Д7,Е1; В2- АВГБ.; В3 -23; В4-4 

2 вариант: А1-4; А2-2; А3-1; А4-2; А5-2; А6-1; А7-1; А8-4; А9-1; А10-3; А11-2; А12-2. 

В1- А8,Б2,В5,Г3,Д7,Е1; В2- АГВБ. В3 -23; В4-4 

С1. Ученик может выбрать любую оценку, но при этом должен привести подтверждающие ее аргу- 

менты. Например: А. Для оценки изложенной в задании. 

1) Большое значение для СССР, особенно в начальный период войны, когда советская экономика 

еще только перестраивалась на военные рельсы, имела помощь союзников. Общий план поставок 

по ленд-лизу оценивался в 11,3 млрд долл. США поставляли по ленд-лизу вооружение, оборудова- 

ние, технику, металлы, которые в наше стране производили недостаточно. Например, автомобили, 

взрывчатые вещества, почти все легирующие добавки, необходимые для производства бронестали, 

алюминий, медь и авиационный бензин. Почти исключительно за счет ленд-лиза удовлетворялась и 

потребность Красной Армии в радиостанциях. 

2) На Западном фронте после его открытия была сосредоточена треть германских сухопутных сил; 

плотность германских войск, вооружений и техники была в два с половиной раза больше, чем на 

Восточном фронте. 

3) Высадившиеся в Нормандии союзники воевали с отборными немецкими войсками, которые ко- 

мандование вермахта перебросило с Восточного фронта. Это значительно облегчило задачу совет- 

ских войск в Белоруссии в ходе операции «Багратион». В Нормандию была переброшена значи- 

тельная часть германских истребителей. Две трети безвозвратных потерь в личном составе люф- 

тваффе понесли в борьбе против западных союзников. Практически весь германский, итальянский и 

японский флот погиб в борьбе с англо-американскими ВМС и авиацией. Союзные бомбардировки 

замедляли темпы наращивания германского военного производства. Практически парализовав реа- 

лизацию германского атомного проекта, а в последние полгода войны – производство горючего. 

Б. Альтернативная точка зрения: решающую роль в разгроме фашистской Германии сыграл 

СССР, а Восточный фронт был главным фронтом второй мировой войны. 

1) На советско– германском фронте были разгромлены 507 дивизий вермахта и 100 дивизий союз- 

ников Германии. В то время как войска США и Англии нанесли поражение 176 дивизиям. 

2) потери вермахта на советско-германском фронте составили 80% от всех немецких потерь. 

3) второй фронт был открыт 6 июня 1944г. с высадки англо-американских войск в Нормандии (Се- 

верная Франция) и американских войск в южной Франции 15 августа. К этому времени немцы име- 

ли во Франции, Бельгии, Голландии группу армий «Запад» в составе 50 дивизий; против СССР бы- 

ло брошено более 200 дивизий и подавляющее большинство танков и авиации противника. Откры- 

тие второго фронта мало сказалось на положении Восточного фронта, так как союзники сразу же 

перешли к затяжному характеру ведения боевых операций. Активность англо-американцев возросла 

только после того, как они поняли, что СССР в скором времени разгромит фашистскую Германию, 

возьмет Берлин и освободит страны Западной Европы. Англо- американцы начали срочно оккупи- 

ровать Австрию, Западную и Южную германию, но к началу Берлинской операции советских войск 

они даже не дошли до р. Рейн. 

4) Американские и британские поставки по ленд-лизу не превышали 4% от общего объема совет- 

ского производства военных лет. 



В. Согласно третьей точке зрения в победу над германским фашизмом разный вклад внесли СССР и 

западные демократии. Без англо-американской помощи СССР не победил бы. Но и США с Англией 

без содействия СССР если бы и выиграли войну, то совсем в другие сроки и с другими жертвами, 

причем скорее всего им бы пришлось применить в Европе атомную бомбу. 

 
8. Обобщающий урок: « Россия и мир в 1914-1945г.г. тест 

“История России с 1914 по 1945г.” 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исто- 

рические события, в правильной последовательности 
1) первая пятилетка 

2) введение продразвёрстки 

3) битва на Курской дуге 
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

События: 
А) исключение СССР из Лиги Наций 

Б) Прорыв блокады Ленинграда 
В) принятие первой Конституции РСФСР 

Г) статья “Год великого перелома” 

ГОДЫ: 

1) 1929 г. 2) 1918 г. 3) 1940 г. 
4) 1939 г. 5) 1944 г. 6) 1943 г. 

3. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за исключением двух, занимали высокие 
посты в советский период. Найдите и запишите цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

1) Киров 2) Столыпин 

3) Бухарин 4) Витте 
5) Сталин 6) Молотов 

4. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 1917-1921 гг. Найдите и запишите 
термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

1) Совнарком 

2) рабочий контроль 
3) коллективизация 

4) военный коммунизм 

5) индустриализация 
6) продразверстка 

5. Установите соответствие между аббревиатурами органов государственной власти 1918—1930-х гг. и их определениями. 
АББРЕВИАТУРЫ 

A) ГУЛАГ Б) ВЧК B) СНК Г) ВСНХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

2) орган по управлению экономикой страны 

3) орган по управлению исправительными учреждениями СССР 
4) высший судебный орган СССР 

5) высший орган исполнительной власти СССР 
6) орган власти по проведению реабилитации 

6. Установите соответствие между описанием, характерными чертами, особенностями событий Великой Отечественной вой- 

ны 1941−1945 гг. и названиями событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

столбца. 

ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ, ОСОБЕННОСТИ 
A) крупнейшее в истории войны танковое сражение, переход стратегической инициативы к Красной армии 

Б) окружение и ликвидация крупной группировки противника под командованием генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса 
B) первое крупное поражение немецкой армии во Второй мировой войне, в результате советского контрнаступления враг 

был отброшен более чем на 100 км 
Г) задержка наступления немецких войск на два месяца, немцы впервые были вынуждены временно перейти к обороне 

СОБЫТИЯ 

1) Сталинградская битва 
2) Курская битва 

3) Смоленское сражение 

4) Московская битва 
5) операция «Багратион» 

7. Установите соответствие: к фрагменту источника подберите верные утверждения (всего 2) 

ФРАГМЕНТ ИСТОЧНИКА 
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские вой- 
ска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города 

— Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты враже- 

ских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. 
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. На- 

падение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Со- 
ветское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совер- 

шено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни 



одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз 
целиком и полностью падает на германских фашистских правителей... Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами» 

1) Обращение написано в тот период, когда началась битва за Москву 
2) Обращение принадлежит В.М. Молотову 
3) Обращение написано, чтобы поднять боевой дух солдат в годы Советско-финской войны. 

4) Обращение было зачитано на всю страну по радио 

5) Фрагмент был написан в 1945г 
8. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–1929 гг.)? Запишите в ответ со- 

ответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 
2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 
4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий (иностранных коммерческих предприятий) 
9. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каж- 

дого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) герои-партизаны, командиры крупных партизанских соединений, действовавших в тылу врага на окку- 
пированной фашистами территории 

Б) Операция «Багратион» проводилась в г. 
В) 6 ноября 1943г ценой больших потерь был освобожден г. . 

Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 
2) Сидор Ковпак, Алексей Федоров 

3) Климент Ворошилов, Семен Буденный 

4) 1945 г. 5) Минск 6) Киев 
10. Установите соответствие между партиями и их лидерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца. 

НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ 
A) «Союз 17 октября» 

Б) РСДРП 
B) Конституционно-демократическая партия 

Г) Партия социалистов-революционеров 

ЛИДЕРЫ 
1) В. И. Ленин 2) В. М. Чернов 

3) А. И. Дубровин 4) П. Н. Милюков 

5) А. И. Гучков 
11. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите битву о которой идет речь. 

«Перебрав все возможные варианты, мы решили предложить И. В. Сталину следующий план действий: первое — актив- 
ной обороной продолжать изматывать противника, второе — приступить к подготовке контрнаступлениями, чтобы нанести 

противнику... такой удар, который резко изменил стратегическую обстановку на юге в нашу пользу... 

При оценке противника мы исходили из того, что фашистская Германия уже не в состоянии выполнить свой стратегиче- 
ский план 1942 года. Тех сил и средств, которыми к осени 1942 года располагала Германия, не хватит для завершения задач ни 

на Северном Кавказе, ни в районе Дона и Волги... 

Генеральный штаб на основе данных фронтов изучил сильные и слабые стороны немецких, венгерских, итальянских и ру- 
мынских войск. Войска сателлитов по сравнению с немецкими были хуже вооружены, менее опытны, недостаточно боеспо- 

собны даже в обороне. И самое главное — их солдаты да и многие офицеры не хотели умирать за чужие интересы на далеких 
полях России... 

Положение противника усугублялось ещё и тем, что... у него было очень мало войск в оперативном резерве, не более 

шести дивизий, да и те были разбросаны на широком фронте... Нам благоприятствовала и оперативная конфигурация всего 
фронта противника: наши войска занимали охватывающее положение...» 

12. Рассмотрите схему и выполните задания 12-15. 

Напишите название военного плана, изображённого на карте. 



 
 

13. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «4». 
14. Напишите цифру, которой обозначен город, для захвата которого была разработана операция «Тайфун». 

15. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите три суждения из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) Карта относится к начальному этапу войны. 

2) Германия планировала завершить войну к концу лета 1942 г. 

3) Для отражения агрессии, обозначенной на карте, был создан Совет труда и обороны. 
4) Руководителем страны в это время был И.В. Сталин. 

5) Сражение под Смоленском стало важным этапом в срыве фашистской стратегии «блицкрига». 

6) Наступление немецких войск было остановлено по всей линии фронта зимой 1941 г. 
16. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
Какие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются верными? Выберите два суждения из пяти предло- 

женных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Фотография была сделана в первые годы советской власти (1917−1920 гг.). 

2) Экономическая политика, проводившая в это время, — нэп. 
3) Для изъятия хлеба у крестьян создавались продотряды. 

4) Крестьяне добровольно сдают хлеб. 
5) Продотряды являлись частями Красной армии. 

17. Определите название и годы войны, о которой идёт речь в воспоминаниях. Кто был царём в этот период? 

«Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами. <...> 
Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное политическое положение стало угрожающим, 

когда маленькой братской нам Сербии могущественной соседкой Австрией был предъявлен известный всем и неприемлемый 

для неё ультиматум, как волшебством сметено было революционное волнение в столице. <...> Вернувшись в Петроград перед 
самым объявлением войны, я был поражён переменой настроения жителей столицы. 



Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку зрения. В целях укрепления 
монархического начала и престижа царской власти, правительство полагало, что войну должно и может выиграть одно оно — 

царское правительство, без немедленной организации народных сил в целях объединения всех в великом деле войны. 

...Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства не изменилось ни на йоту. 
Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что несёт за собою настоящая вой- 

на, какие последствия могут быть от поражения России и насколько необходимо дружное содействие всех граждан, не жалея 

ни сил, ни средств, ни жизни, ни крови для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых своих госу- 

дарственных задач, постоянное опасение, как бы путём организации народа не создать почву для революционных очагов, и 
было роковой и коренной ошибкой всей внутренней политики нашего правительства...» 

18. В ходе тяжелой для России Первой мировой войны возникла идея заключения с немцами сепаратного мира. Николай II на- 

отрез отказался вести об этом переговоры. Но пришедшие во главе с В. И. Лениным к власти большевики в марте 1918 г. за- 
ключили с немцами тяжелый и позорный Брестский мир, хотя даже внутри самой большевистской партии было много против- 

ников этого. Почему В. И. Ленин пошел на то, на что не согласился пойти Николай II? Приведите три объяснения. 

 

Вопрос Ответ 

1 213 

2 4621 

3 24 

4 35 

5 3152 

6 2143 

7 24 

8 246 

9 216 

10 5142 

11 Сталинград ПМВ 

12 Барбаросса Сталинград 

13 Сталинград Калач 

14 3 Сталинградская 

битва – начало 

коренного пе- 
релома 

15 145 

16 13 

17 ПМВ 
1914-1918г 

Николай II 

ВОВ 

Дек. 1941 

Московская 

битва 
 

 

Контрольно-измерительные материалы.11 класс 
Контрольный тест 1(урок 23) 

Вариант1. 
А1 Президентом США в 1961-1963 гг. являлся: 

1) К. Аденауэр 2) Д. Эйзенхауэр 3) Дж. Кеннеди 4) К. Эттли 

А2. Положение экономической теории кейнсианства: 

1) полное подчинение экономики государству 2) полная свобода частного предпринимательства 

3) сокращение социальных расходов государства 4) расширение социального страхования граждан 

А3. Какое понятие иллюстрируют слова из документа? 

Самый лучший и надежный способ сделать войну невозможной - это... решить проблему разоружения... Мы считаем, 

что различия в мировоззрениях не должны портить отношения между странами. Между всеми странами должны быть 

налажены тесные экономические и культурные связи. Это поможет народам и государственным деятелям глубже знать 

и лучше понимать друг друга. 

1) разрядка 2) «холодная война» 3) доктрина сдерживания 4) политика умиротворения 

А4. Причина бурного экономического роста в странах Западав 1950-1973 гг.: 

1) начало «холодной войны» 2) развитие системы мировой торговли 

3) конкуренция между Востоком и Западом 

4) процесс дезинтеграции экономики европейских стран 

А5. После 1945 г. социалистический строй установился в: 

1)   Греции   2) Испании   3) Норвегии 4) Польше 

А6. «Бархатные революции» в ряде стран Европы в конце 1980-х гг. привели к: 

1) ликвидации основ тоталитаризма 2) национализации крупных предприятий 



3) установлению власти коммунистических партий 

4) установлению командно-административной системы 

А7. Страны-участницы совещания в Хельсинки 1975 г. положили начало созданию организации: 

1) СЭВ 2) НАТО 3) ООН 4) ОБСЕ 

А8. Развитие стран арабо-мусульманского региона в начале XXI в. характеризуется: 

1) быстрыми темпами 2) сохранением традиционализма 

3) установлением парламентских демократий 4) отсутствием военных переворотов и революций 

А9. Для международной интеграции характерен процесс: 

1) либерализации мировой торговли 2) усиления протекционизма в экономике 

3) внедрения национальной валюты в отдельных странах 

4) формирования экономики, независимой от других стран 

А10. Выдающиеся архитекторы второй половины XX в.: 

1) Пикассо, Гаттузо 2) Камю, Сартр 3) Висконти, де Сантис 4) Ле Корбюзье, Нимейе 

 
В1. Расположите в хронологической последовательности международные договоры. 

A) Мюнхенский договор Б) Маастрихтские соглашения 

B) Версальский мирный договор 

Г) Договор об ограничении ядерного оружия (ОСВ-1) 

В2. Расположите в хронологической последовательности периоды развития общества. 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

A) «эпоха угля и стали» Б) промышленная революция 

B) постиндустриальное общество Г) научно-техническая революция 

Б3. Какие новые художественные направления возникли во второй половине XX в.? 

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1) поп-арт 2) романтизм 3)символизм 4) импрессионизм 5) постмодернизм 

Б 4. Какие черты присущи нацистской идеологии? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1)популизм 2) либерализм 3)демократизм 4)разделение рас на «высшие» и «низшие» 

5)признание интересов личности выше интересов государства 

В5. Установите соответствие между датой и событием. 

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 
 

Дата Событие 

А) 1919 г. 1) создание Лиги Наций 

 2) Карибский кризис 

Б) 1933 г. 3) приход фашистов к власти в Германии 

В) 1962 г. 4) объединение Германии 

В6. Установите соответствие между проблемой и страной. 

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 
 

Проблема Страна 

A) борьба между католиками и протестантами 

Б) глубокое проникновение мафии в государственный аппарат 

B) неравномерность развития западной и восточной части страны 

1) Италия 

2) Германия 

3) Великобритания 

4) Франция 

 

В7. Прочтите отрывок из документа и укажите автора воспоминаний. 

По всей стране мужчины и женщины, забытые в политической философии правительства, смотрят на нас, ожидая 

указаний, что им делать, и более справедливого распределения национальных богатств... Я обещаю новый курс для 

американского народа. Это не просто политическая кампания. Это призыв к оружию. 

 

Вариант 2 

А1. Первый президент Пятой республики во Франции: 

1) К. Аденауэр 2) Ш. де Голль 3) Дж. Кеннеди 4) К. Эттли 

А2. Положение экономической теории неоконсерватизма: 

1) активизация рыночной конкуренции 2) государственное регулирование экономики 

3) национализация промышленных предприятий 4) полное невмешательство государства в экономику 

А3.Иллюстрацией к какому понятию служат следующие слова? 

Это была необычная, нетрадиционная война, осуществлявшаяся преимущественно в идеологической, 

политической, экономической и технологической сферах с использованием беспрецедентно жестких 

невоенных и нетрадиционных средств. 

1) разрядка 2) экспансия 3) интеграция 4) «холодная война» 
А4. Причина мирового экономического кризиса 1974— 1975 гг.: 

1) истощение запасов нефти в мире 2) исчерпанность возможностей экстенсивного развития 

3) предоставление экономической помощи странам третьего мира 



4) противостояние двух экономических систем — социализма и капитализма 

А5. После 1945 г. социалистический строй установился в: 

1) Румынии 2) Финляндии 3) Мексике 4) Индии 

А6. К концу 1980-х гг. строительство социализма в ряде стран Европы привело к: 

1) модернизации экономики 2) развитию рыночного хозяйства 3) экономическому отставанию от развитых стран 

4) созданию самообеспечивающей экономической модели системы 

А7. В 1957 г. ряд стран Европы создали организацию: 

1) С Э В  2) Лига Наций З )НАФТА 4) «Общий рынок» 

А8. Развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона в начале XXI в. характеризуется: 

1) быстрыми темпами развития 2) господством традиционализма 3) установлением тоталитарных режимов 
4) приверженностью социалистической модели развития 

А9. Для международной интеграции характерен процесс: 

1) изоляции от других стран 2) отказа от участия в мировой торговле 

3) введения единой валюты в нескольких странах 4) запрещения создания транснациональных предприятий 

А10. Выдающиеся кинорежиссеры второй половины XX в.: 

1) Гоген, Сезанн 2) Уорхол, Раушенберг 3) Висконти, де Сантис 4) Маркес, Борхес 
 

В1. Расположите военные союзы в хронологической последовательности их создания. 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

А) НАТО Б) Антанта В) Организация Варшавского договора Г) Тройственный пакт («Берлин — Рим — Токио») 

В2. Расположите в хронологической последовательности периоды развития общества. 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

A) информационное общество Б) индустриальное общество В) промышленная революция 

Г) промышленно-технологическая революция 

В3. Какие новые виды искусства возникли в конце XIX—XX в.? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1) театр 2) гравюра 3) аэрография 4) карикатура 5) кинематограф 

В4. Какие черты присущи фашизму? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. вождизм 

1) демократизм 2) многопартийность 3) развитое гражданское общество 

4) сращивание государственного и партийного аппарата 

В5. Установите соответствие между датой и событием 

5О) дному элементу левого столбика соответствует один  элемент правого. 
 

Проблема Страна 

A) Ольстера 

Б) расовой сегрегации 

B) неравномерности экономического развития 

Севера и Юга 

1) Италия 

2) США 

3) Великобритания 

4) Франция 

В6. Установите соответствие между проблемой и страной. 

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 
 

Дата Событие 

A)1919 г 

Б) 1929 г 

B)1936 г 

1) распад Югославии 

2) начало фашистского мятежа в Испании 

3) подписание Версальского мирного договора 

4) начало мирового экономического кризиса 

 

 
В7. В каком году произошло событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 

Прожекторы, толкотня, ликование. Группа людей уже ворвалась в коридор пограничного перехода, до 

первого решетчатого заграждения. За ними - пятеро смущенных пограничников... Сознают ли пограничники 

ГДР, что это сверхохраняемая граница сейчас нарушается?.. Мы идем дальше... Ноги идут, разум предосте- 

регает. Разрядка наступает только на перекрестке... Лица смеются, язык отказывается повиноваться: безу- 

мие, безумие. Световое табло показывает время: 0 часов 55 минут, 6 градусов тепла. 

О т в е т :    



СССР В 1945 – 1991 ГОДАХ 

Контрольная тестовая работа 2.(урок 52) 

Вариант I 

1. Расположите в правильном порядке следующие события истории страны с 

1945 по 1991 гг.: 

а) избрание М.С. Горбачева Президентом СССР; 

б) освоение целинных земель; 

в) раскол Германии; 
г) ввод советских войск в Афганистан; 

д) провозглашение курса перестройки; 

е) Карибский кризис; 

2. Выберите из приведенного списка мероприятия, относящиеся к процессу 

распада СССР. 

1) подписание Беловежских соглашений; 

2) попытка путча ГКЧП; 

3) принятие Конституции 1993г.; 

4) выход Прибалтийских республик из состава СССР; 

5) продписание договора ОСВ-1. 

3. Установите правильное соответствие. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТЬ КУЛЬТУРЫ 

1) Солженицын А.И.; а) балет. 
2) Плисецкая М.; б) кино; 

3) Бодров С.; в) театр; 

4) Табаков О. г) литература; 
4. Установите соответствие между событиями и периодами истории СССР: 

СОБЫТИЯ ПЕРИОДЫ 

ИСТОРИИ 
1) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе; А) 1964-1985 

гг.; 

2) вывод советских войск из Афганистана; Б) 1985-1991 гг. 
3) роспуск ОВД; 

4) «Пражская весна». 

5. Назовите по 1 факту из области экономической, внутриполитической и 

духовной жизни советского общества, доказывающих, что период с 1964 по 

1985 гг. действительно является периодом «застоя». 

6. Дайте определения: сверхдержава, оттепель. 
7. Укажите не менее 2 направлений внутриполитической деятельности Хру- 

щева Н.С. Определите не менее 2 итогов (результатов) его 

руководства. 

8. Назовите не менее 3 источников восстановления народного хозяйства по- 

сле войны. 

 
 

Вариант II 

1. Расположите в правильном порядке следующие события истории России 

1945-1991 гг.; 
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а) разгон КПСС на территории России; 

б) избрание Ельцина Б.Н. Президентом РСФСР; 

в) образование совнархозов; 

г) «дело врачей»; 
д) проведение «Косыгинских» реформ; 

е) правление Черненко К.У. 

2. Выберите из приведенного списка события, связанные с правлением Бреж- 

нева Л.И. 

1) увеличение количества чиновников; 
2) политика гласности; 

3) рост привилегий номенклатуры; 

4) неосталинизм; 

5) межнациональный конфликт в Ферганской долине. 

3. Установите правильное соответствие между характерными чертами разви- 

тия культуры и периодами истории. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДЫ 

1) жесткий контроль; а) оттепель; 

2) гласность; б) застой; 

3) стиляги; в) перестройка; 

4) самиздат г) послевоенное время. 

4. Установите правильное соответствие между событиями и периодами про- 

ведения внешней политики СССР 

СОБЫТИЯ ПЕРИОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
1) распад мировой системы социализма; А) 1953-1964 гг.; 

 

2) новое политическое мышление; Б) 1985 - 1991 гг; 

3) возобновление дипломатических отношений с Японией; 

4) создание Организации стран Варшавского договора. 

5. Назовите по 1 факту из области экономической, внутриполитической и 

духовной жизни советского общества, доказывающих, что период с 1985 по 

1991 гг. действительно является периодом «перестройки». 

6. Дайте определения: 
теневая экономика, кадровая революция 

7. Укажите не менее 2 направлений внешнеполитической деятельности 

Брежнева Л.И. Определите не менее 2 итогов (результатов) его руководства. 

8. Назовите не менее 3 причин обострения межнациональных конфликтов в 

эпоху перестройки. 

 

Вариант III 

1. Расположите в правильном хронологическом порядке следующие события 

истории России с 1953 по 1991гг.: 

а) правление Андропова Ю.В.; 

б)переименование наркоматов в министерства; 

в) проведение XX съезда партии; 
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г) политика разрядки в международной политике; 

д) избрание Генеральным Секретарем ЦК Компартии Горбачева М.С.; 

е) полет Гагарина Ю. в космос. 

2. Выберите из приведенного списка преобразования Н.С. Хрущева. 

1) кукурузная эпопея; 

2) всеобщее бесплатное образование; 
3) ликвидация отраслевых министерств; 

4) передача МТС в собственность колхозов; 

5) принятие Конституции «развитого социализма». 

3. Установите правильное соответствие. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТЬ КУЛЬТУРЫ 

1) Ростропович М.Л.; а) опера; 

2) Любимов Ю.; б) театр; 

3) Солженицин А.; в) музыка; 

4) Образцова Е.. г) литература; 
4. Установите соответствие между событиями и периодами проведения эко- 

номических реформ . 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ 

1) создание совнархозов; А) «перестройка» 
2) переход на самофинансирование и самоокупаемость;    Б) оттепель. 

3) развитие кооперативного движения; 
4) увеличение закупочных цен на продукцию сельского хозяйства. 

5. Назовите по 1 факту из области экономической, внутриполитической и 

международной жизни советского общества, доказывающих, что в послево- 

енный период действительно произошло восстановление страны. 

6. Дайте определение: 

застой, конверсия. 
7. Назовите не менее 2 направлений политики перестройки. Определите не 2 

последствий (итогов) её проведения. 

8. Назовите не менее 3 причин распада СССР. 

 

Эталоны и «цена» ответов. 

 
№ 1 вариант 2 вариант 3 вариант цена 

1 Бегдав Вдбега Вдебаг 6 

2 421 134 145 3 

3 1г 2д 3б 4в 1в 2г 3б 4д 1в 2д 3г 4а 4 

4 Абба Ббаа Бааб 4 

5 Допускаются любые формулировки, не искажающие общий 

смысл ответа 

Макси - 

мально 

4 
6 

7 

8 

 

Критерии оценки. 
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30 - 33 баллов Оценка « 5 » 

24 - 29 баллов Оценка « 4 » 

16 – 23 баллов Оценка « 3 » 

15 и менее баллов Оценка « 2 » 
 

 

 

 

Тест3 

Часть 1 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу. 

 
1) воссоединение Крыма с Россией 

 
2) начало либерализации цен 

 
3) начало реализации четырёх приоритетных Национальных проектов 

 

 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца под- 

берите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
События Годы 

А) создание 1) 

федеральных 1998 

округов  

 2) 

Б) зимняя 2012 

Олимпиада в  

Сочи 3) 
 2014 

В) финансо-  

вый кризис в 4) 

России — 2000 

дефолт  

 5) 

Г) избрание 1994 
Д.А. Медве-  

дева Прези- 6) 

дентом РФ 2008 

A Б В Г  

     

 
3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй поло- 

вине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду. 
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1) Ускорение 

 
2) гласность 

 
3) раскулачивание 

 
4) коллективизация 

 
5) период разрядки 

 
6) дефолт 

 

 

4. Напишите пропущенное словосочетание. 

 
Территории бывших союзных республик с 1992 г. стали называть . 

 
5. Установите соответствие между политическим деятелями и политическими партиями. 

 
Политические 

деятели 

Политические орга- 

низации 

1) Г.А. Явлин- 

ский 

 
2) В. В. Жири- 

новский 

 

3) Ю. М. Луж- 
ков 

 
4) Г. А. Зюга- 

нов 

А) «Отечество — Вся 

Россия» 

 
Б) КПРФ 

 

В) «Справедливая 
Россия» 

Г) «Яблоко» 

Д) ЛДПР 

1 2 3 4  

    

 
6. Какие три характерные черты социально-экономического развития России относятся к 1994— 

1998 гг. Соответствующие цифры запишите в ответ. 
1) рост преступности и криминализация экономики 

2) возврат к командно-административной системе руководства экономикой 
3) рост внутреннего и внешнего долга РФ 

4) уменьшение внутренних и внешних долгов страны 

5) выход России на одно из первых мест в мире по уровню потребления 
6) массовый уход от уплаты налогов, перевод капиталов за границу 

 

 

7. Установите соответствие между именами деятелей культуры и фактами их биографий. 

 
ДЕЯТЕЛИ ФАКТЫ 

A) З. К. Це- 1) художествен- 
ный руководи- 
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ретели 

 
Б) О.П. Та- 

баков 

 
B) Д.С. Ли- 

хачёв 

 
Г) А.И. 

Солженицын 

тель МХТ им. 
А.П. Чехова 

 
2) режиссёр 

фильма «Утом- 

лённые солн- 

цем». 

 
3) советский и 

российский ху- 

дожник и 

скульптор, автор 

памятника Пет- 

ру I на Москве- 

реке 

 
4) советский и 

российский ли- 

тературовед и 

историк культу- 

ры 

 
5) русский писа- 

тель, публицист, 

историк, поэт и 

общественный 

деятель 

A Б В Г  

 

 
 

8. Прочитайте отрывок из Послания Президента РФ Федеральному Собранию и укажите фамилию 
Президента. 

 
Самый известный наш инновационный проект — это центр в Сколкове. Я выступил с этой ини- 

циативой меньше года назад. Сейчас этот проект уже становится реальностью. Есть земля, есть 

управленческая команда, есть, наконец, специальный закон, который устанавливает уникальные 
преференции для тех, кто будет заниматься этим проектом. Наконец, есть конкретные предложе- 

ния от частных и государственных компаний, которые готовы начать работу уже сегодня... Пору- 

чаю Правительству не менее половины экономии запланированных расходов, а также часть до- 

полнительных доходов федерального бюджета направлять на поддержку приоритетов модерни- 
зации. 

 
Ответ:   

 

9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 
данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 
Руководитель Период Событие 

  (А) Март—август 

1998 г. 

  (Б) 

Б. Клинтон 1992-2000 гг.   (В) 
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  (Г)   (Д) Первый выпуск Государ- 

ственных 

 
краткосрочныхоблигаций 

(ГКО) 

Б. Н. Ельцин   (Е) Либерализация цен 
 

Пропущенные элементы: 

 
1) ноябрь 1991 г. − июнь 1992 г. 

 
2) начало реализации приоритетных национальных проектов 

 
3) был американским президентом когда было принято решение НАТО о бомбардировке Югосла- 

вии 

 
4) декабрь 1992 г. − март 1998 г. 

 
5) B.C. Черномырдин 

 
6) объявление технического дефолта 

 
7) С.В. Кириенко 

 
8) май−август 1999 г. 

 
9) М.М. Касьянов 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 
А Б В Г Д Е 
      

 
10. Прочитайте текст и укажите фамилию политического деятеля о котором идет речь? 

 
Политический деятель, экономист. Внук известного советского писателя. В июне—декабре 1992 
г. исполнял обязанности Председателя правительства РФ. С его именем связывают начало широ- 

комасштабных экономических преобразований. VII Съезд народных депутатов РФ, состоявшийся 

в декабре 1992 г., добился его отставки. Доктор экономических наук. 

 
Ответ:   

 

11. Какие три понятия характеризуют постсоветский период развития нашей страны? Обведите 

соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

 
1) парламентаризм 4) приватизация 

 
2) акционирование 5) эвакуация 

 
3) тоталитаризм 6) стагнация 

 

 

12. Какие три черты характеризуют период президентства В.В. Путина в России? Запишите соот- 

ветствующие цифры в таблицу. 
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1) установление цензуры средств массовой информации 

 
2) укрепление позиций России на международной арене 

 
3) провозглашение курса на построение социалистического правового государства 

 
4) приоритетное развитие военной промышленности 

 
5) осуществление программы национальных проектов в области здравоохранения и образования 

 
6) привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику 

 

 

13. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 

 
Какие суждения, относящиеся к данному изображению, являются верными. Выберите два сужде- 
ния из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны 

 
1) референдум, которому посвящён данный плакат, проходил в 2013 г. 

 
2) вскоре после референдума, которому посвящён данный плакат, в составе России появилось 
два новых субъекта 

 
3) все бюллетени, поданные в ходе данного референдума, были признаны действительными 

 
4) за воссоединение Крыма с Россией проголосовало абсолютное большинство участников рефе- 

рендума 

 
5) территория, на которой проходил референдум, во все годы существования СССР входила в 
состав УССР 

 

 

14. Прочитайте данный отрывок и укажите название субъекта Российской Федерации, пропу- 

щенное в тексте. 

 
Строительство новой Федерации осложнялось и ситуацией в отдельных регионах страны. Феде- 
ративный договор не подписала Республика . Более того, вопреки протестам феде- 

ральных властей в ноябре 1992 г. после референдума её Верховный Совет утвердил новую Кон- 



78  

ституцию, где Республика характеризовалась как «суверенное государство, субъект международ- 

ного права, ассоциированное с Россией на основании Договора». 

 
15. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Какие суждения о данной денежной купюре являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 
1) данная купюра выпущена в период президентства Б. Н. Ельцина 

 
2) на купюре изображена башня Московского Кремля 

 
3) данная купюра выпущена в период президентства В.В. Путина 

 
4) купюры данного образца имели хождение в период существования СССР 

 
5) на купюре изображён памятник затопленным кораблям в г. Севастополе 
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16. На каком из портретов, представленных ниже, изображен политический деятель в годы 
правления которого произошло событие, представленное на картинке выше? В ответ запишите 

цифру, которой обозначен портрет. 

 
1) 2) 

  

3) 4) 

  
  

 
17. Установите соответствие между памятниками культуры и их авторами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и внесите в строку от- 
ветов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
Памятники 

культуры 

 Характеристики 

А) фильм «Си- 

бирский ци- 

рюльник» 

 
Б) Мемориаль- 
ный комплекс 

на Поклонной 

горе в Москве 

 
В) картина 

«Изгнание тор- 

говцев из хра- 

ма» 

 
Г) рассказ «В 

одном сибир- 
ском городе» 

1) И. С. Глазунов 

 
2) З. К. Церетели 

 
3) В. Л. Гинзбург 

 
4) В. Г. Распутин 

 
5) Н. С. Михалков 

 
6) Г. Я. Перельман 

А Б В Г  
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Задания 
части 2 

требуют 

полного 

ответа. 

 
 

18. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относя- 

щимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
Процессы 

(явления, со- 

бытия) 

Факты 

А) распад 

СССР 

 
Б) нацио- 

нальная поли- 

тика Россий- 

ского прави- 

тельства в 

первой поло- 

вине 1990-х 

гг. 

 
В) политиче- 

ская реформа 

периода пре- 

зидентства Д. 

А. Медведева 

 

Г) второй пе- 

риод прези- 

дентства В. В. 

Путина 

(2004—2008) 

увеличение срока пол- 

номочий Президента 

до 6 лет 

 
подписание Федера- 

тивного договора 

 
создание Государст- 

венного совета РФ 

 
уход в отставку М. С. 

Горбачёва 

 
создание Шанхайской 

организации сотруд- 

ничества 

 
введение порядка из- 

брания всего состава 

Государственной думы 

только по партийным 

спискам 

А Б В Г  

    

 
Часть 2 

 

 

19. Прочитайте отрывок из Послания Президента РФ Федеральному Собранию и выполните зада- 
ние. 

 
«В прошлом году мы много для этого сделали. Мы, все вместе. Разработали и приняли федераль- 
ный пакет — пакет федеральных законов. Провели реформу Совета Федерации. Первые резуль- 

таты дала работа полпредов в федеральных округах. Создан и активно действует Государствен- 

ный совет. У России, наконец, появились утверждённые Законом государственные символы. 
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Всё это было достигнуто на фоне благоприятной экономической ситуации. В прошедшем году 

российская экономика предъявила темпы роста, которых не было почти 30 лет. В отдельных от- 
раслях промышленности рост сохранился и сегодня. Зафиксирован подъём инвестиционной ак- 

тивности. Возросли налоговые поступления. За сколько лет люди, наконец, вовремя начали по- 

лучать заработную плату и пенсии. 

 
Однако названные успехи никак нельзя считать достаточными. Они вряд ли могут нас удовлетво- 
рить. Ведь уровень жизни граждан остаётся пока крайне низким. Российские предприниматели 
всё ещё с осторожностью вкладывают деньги в экономику своей собственной страны, а чиновни- 
ки продолжают, к сожалению, «давить» бизнес, сдерживая деловую инициативу и активность». 

 
1) Назовите Президента РФ, выступившего с данным посланием, и год, когда состоялось выступ- 
ление. 

 
2) Какие положительные изменения, произошедшие в российской экономике, называет автор? 
Укажите три положения. 

 
3) Какие факты, по мнению автора, характеризуют социально-экономическое положение в Рос- 
сии с отрицательной стороны? Укажите три положения. 

 
20. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются раз- 
личные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, су- 
ществующих в исторической науке. 

 

 
 

«Реформы Е. Гайдара оказали благотворное влияние на развитие экономики России». 

 

 
 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

 
Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

 
2) … 

 
Аргументы в опровержение: 

 
1) … 

 
2) … 

 

Контрольный тест по истории по теме: 
«СССР в 1945-2018 гг.» (11 класс)(урок 68) 

 

I вариант 

I. Задания на знание дат, хронологии 

1. Какое из названных событий произошло в 1957 году? 

а) первый полёт человека в космос 

б) Карибский кризис 
в) запуск первого искусственного спутника Земли 

г) XX съезд КПСС 

2. В каком году началось освоение целинных земель? 

а) 1949 г. б) 1954 г. в) 1965 г. г) 1970 г. 
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3. Экономическая реформа А.Н.Косыгина проводилась в СССР в: 

а) 1949-1953 гг. б) 1956-1960 гг. в) 1965-1975 гг. г) 1985-1991 гг. 

4. Даты: 1953 г., 1964 г., 1985 г. связаны с (со) 

а) принятием новых Конституций 

б) вводом войск в другие страны 

в) проведением в СССР Международных фестивалей молодёжи 

г) Сменой руководителей страны 

II. Задания на знание понятий, терминов: 

1. Какое из названных явлений связано с понятием «лысенковщина»? 

а) ликвидация МТС и продажа техники колхозам 

б) освоение целинных и залежных земель 
в) принудительное распространение выращивания кукурузы 

г) запрет исследований в области генетики 

2. Период в истории СССР с середины 50-х до середины 60-х гг., характеризовавшийся обновле- 

нием духовной жизни общества, разоблачением культа личности, назывался периодом 

а) деидеологизации 

б) гласности 

в) «оттепели» 

г) «нового политического мышления» 

III. Задания на установление соотношений фактов и понятий, характерных признаков явле- 

ний 

1. Какое из названных событий поставило мир на грань ядерной войны? 

а) ввод войск СССР и других государств ОВД в Чехословакию 

б) ввод советских войск в Афганистан 

в) Карибский кризис 

г) война во Вьетнаме 
2. Какая черта характеризовала экономику СССР в 1960-е гг. – первой половине 1980-х гг.? 

а) первоочередное развитие лёгкой промышленности 

б) преимущественное финансирование ВПК 

в) создание банковской системы 

г) интенсивный характер развития экономики 
 

1. Последствием Второй мировой войны было: 

а) заключение советско-американского договора 

б) расширение политического и военного влияния СССР 
в) укрепление связи СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции 

г) образование Лиги Наций 

2. Что послужило причиной отказа СССР от принятия «плана Маршалла» после окончания Второй 

мировой войны? 

а) надежда на помощь стран Восточной Европы 

б) ожидание помощи от стран «третьего мира» 

в) боязнь оказаться в политической и экономической зависимости от США 

г) расчёт на восстановление экономики с помощью Франции и Англии 

 

 

V. Задания на установление соответствия 

1. Установите соответствие: 

Фамилии руководителей госу- 
дарства 

Понятия, названия 

1) И.В.Сталин 
2) Н.С.Хрущёв 

3) Л.И.Брежнев 

4) М.С.Горбачёв 

А) Правозащитное движение 

Б) депортация 

В) фермеры 

Г) шестидесятники 

Д) ваучеры 
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1 2 3 4 
    

 

2. Установите соответствие между событиями и их датами 

 

События Даты 

1) Карибский кризис 
2) Ввод советских войск в Венгрию 

3) Создание СНГ 

4)Подписание Хельсингского Заключитель- 

ного акта по безопасности и сотрудничеству 

А) 1956 г. 
Б) 1962 г. 

В) 1975 г. 

Г) 1982 г. 
Д) 1991 г. 

 

1 2 3 4 

    

 
 

3. Установите соответствие между фамилиями деятелей отечественной культуры и сферами их 

деятельности 

 

Фамилии деятелей культуры Сфера деятельности 

1) Р.И.Рождественский 
2) М.Л.Ростропович 

3) И.С.Глазунов 

4) В.И.Мухина 

5) Б.Л. Пастернак 

А) скульптор 

Б) художник 

В) поэт 

Г. музыкант 

Д. кинорежиссёр 

Е) писатель 
 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольный тест по истории по теме: 

«СССР в 1945-1991 гг.» (11 класс) 

2 вариант 

I. Задания на знание дат, хронологии 

1. В каком году .С.Хрущёв был избран Первым секретарём ЦК КПСС? 

а) 1976 г. б) 1985 г. в) 1964 г. г) 1953 г. 
 

2. В каком году произошли важные для СССР события – испытание первой в СССР атомной бомбы, созда- 

ние Совета экономической взаимопомощи? 
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а) 1945 г. б) 1949 г. в) 1955 г. г) 1970 г. д) 1990 г. 

 

3 Диссидентским движением в СССР называли: 

а) политическую парламентскую оппозицию исполнительной власти 

б) граждан, имевших родственников за границей 

в) всех граждан СССР, уехавших за границу 

г) деятельность групп и лиц, не разделявших господствующей идеологии 
 

4. В связи с какими событиями в СССР появилось понятие волюнтаризм? 

борьбой за власть после смерти И.В.Сталина 

б) отстранением Н.С.Хрущёва со всех постов 

в) организацией ГКЧП 

г) отменой 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС 

 

II. Задания на знание понятий, терминов: 

1. Какое понятие относится к первым послевоенным годам в СССР? 

а) либерализация цен 

б) карточная система 

в) банкротство 

г) инфляция 

 

2.   Какое из названных событий, явлений относится к понятию «холодная 

война»? а) подписание Антикоминтерновского пакта 

б) политическая конфронтация СССР и США 

в) советско-югославский конфликт 1948-1949 гг. 

г) открытое вооружённое столкновение двух «центров силы» 

 

III. Задания на установление соотношений фактов и понятий, характерных признаков явлений 

1. Одним из результатов процесса разрядки международной напряжённости в 1970-х гг. было: 

а) установление сотрудничества СССР и НАТО 

б) прекращение всех вооружённых конфликтов 

в) принятие резолюции ООН об уничтожении ядерного оружия 

г) проведение в г. Хельсинки Совещания по безопасности в Европе 

 

2. Какая черта характеризовала общественно-политическую жизнь СССР в период «оттепели»? 

а) Разоблачение культа личности И.В.Сталина 

б) проведение политики гласности 

в) отказ от идеологического контроля 

г) переход к многопартийности 

 

IV. Задания на объяснение причин и следствий событий 

 

1. К причинам смещения Н.С.Хрущёва со всех постов в 1964 году относилось: 

а) стремление группы партийных руководителей к власти 

б) решение о вводе войск ОВД в Чехословакию 

в) проведение значительного сокращения в руководстве КПСС 

г) принятие курса на переход к рыночной экономике 

 

 

 

 

2. Одним из результатов процесса разрядки международной напряжённости в 1970-х гг. было: 

а) установление сотрудничества СССР и НАТО 

б) прекращение всех вооружённых конфликтов 

в) принятие резолюции ООН об уничтожении ядерного оружия 

г) проведение в г. Хельсинки Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

 

V. Задания на установление соответствия 

1. Установите соответствие между политическими событиями в СССР теми периодами, когда они происхо- 

дили 
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События Периоды 

1. Передача Крыма в состав Украи- 

ны; отставка Г.М.Маленкова с по- 

ста председателя Совета Минист- 

ров; 

события в Новочеркасске. 

2. Преобразование Совнаркома в Со- 

вет Министров; борьба с космопо- 

литизмом; 

3. Взрыв на Чернобыльской АЭС; 

отмена статьи Конституции о ру- 

ководящей роли КПСС 

4. Принятие Конституции «развитого 

социализма» 

А) 1945 -1953 гг. 

 

 

 

Б) ) 1953-1964 гг. 

В)1965-1985 гг. 

Д) 1985-1991 гг. 

 

1 3 3 4 
    

 

2. Установите соответствие между именами писателей и из произведений 

 
Имена писателей Названия произведений 

1) М.Шолохов 

2) А.Солженицын 
3) А.Платонов 

4) Б.Пастернак 

5) И.Эренбург 

А) «Доктор Живаго» 

Б) «Оттепель» 

В) «Котлован» 

Г) «Архипелаг ГУЛАГ» 

Д) «Судьба человека» 

Е) «Горячий снег» 

 

 
 

1 2 3 4 5 

     

4. Установите соответствия между внешнеполитическими событиями в СССР и датами 

 
События Даты 

1) Начало Афганской войны 

2) Подписание в Москве советско-американского 

договора об ограничении систем противоракетной 

обороны (ПРО) 

3) Введение войск СССР и других стран ОВД в Че- 

хословакию 

4) Подписание в Хельсинки Заключительного акта 

по безопасности и сотрудничеству в Европе 

А) 1975 г. 

Б) 1968 г. 

В) 1972 г. 

Г) 1979 г. 

Д) 1991 г. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Удмуртская литература» (базовый уровень) предназначена для 

учащихся для 10-11 классов. Рабочая программа составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений «Удмуртская литература 5-11 классы» под редакцией Фёдоровой 

Л.П./ Ижевск, Удмуртия, 2009).  

Нормативно-правовая база рабочей программы по родной (удмуртской) литературе:  

-Федеральный закон от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

-Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

-Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 05.03 2004 г. №1089.  

Основными целями изучения предмета «Удмуртская литература» являются:  

• формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 

текстов;  

• завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей 

личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.   

Задачи предмета «Удмуртская литература»:   

• получение опыта осмысленного чтения произведений родной, русской и мировой (в том числе 

– финно-угорской) литературы;   

• овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

• овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные 

решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение  

«видеть» подтексты);   

• формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.);   

• формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;   

• овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);   

• знакомство с историей развития родной литературы: истоками и основными этапами 

становления, литературной классикой, современным литературным процессом;  

• знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

этнопсихология, этнография и др.).  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  



Предмет «Удмуртская литература» входит в число дисциплин национально-регионального 

компонента. В учебном плане на 2020-2021 учебный год отводится 68 часов для изучения на базовом 

уровне в 10 классе из расчета 2 часа в неделю.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов.  

Формы организации учебной деятельности: лекции, семинары, сюжетно-ролевые игры, беседы, 

дискуссии (дебаты).  

Контроль знаний предполагает проведение контрольных, самостоятельных, поверочных работ (в 

устной и письменной форме) в виде тестов, литературных диктантов, заполнение таблиц и схем, 

написания сочинений, эссе и т.д.); входной, промежуточный, итоговый контроль.  

В работе с учащимися на уроках используются следующие педагогические технологии:  

-развивающее обучение;  

-проблемное обучение;  

-разноуровневое обучение;  

-коллективная система обучения;  

-проектные методы обучения;  

-технология использования игровых методов, деловых игр;  

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

-информационно-коммуникационные технологии;  

-здоровьесберегающие технологии и др.  

Самостоятельные работы, выполняемые учащимися, предполагают:  

-работу с различными источниками, в том числе Интернет ресурсами; 

 -участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных).  

-участие в диспутах (дебатах);  

-осуществление учебно-исследовательских работ по темам литературы, индивидуальных и групповых 

ученических проектов; -подготовку рефератов.  

Общая характеристика учебного предмета  

Предмет «Удмуртская литература» тесно связан с предметом «Удмуртский язык» и с 

предметом «Литература».  Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции родного слова, овладению ими стилистически окрашенной родной 

речью. Русская литература является одним из основных источников обогащения русской речи 

учащихся-удмуртов, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

русской и родной литератур на широком общекультурном фоне многонациональной России 

формирует у учащихся историзм мышления и способствует практической реализации принципа 

диалога культур. Этим определяется особая важность установления теснейших связей в преподавании 

удмуртской и русской литератур и удмуртского языка на уровне среднего общего образования. 

Специфика учебного предмета определяется также тем, что в нем пересекаются словесное искусство 

и основы литературоведения, науки, которая изучает это искусство.  



 Курс удмуртской литературы в 10 – 11 классах строится на историко-хронологической основе: в 10 

классе предусмотрено изучение национальной литературы от ее истоков до середины ХХ века, в 11 

классе – с 1950-х годов по настоящее время.   

Учебный материал по родной литературе включает следующие историко-литературные периоды:  

1. От фольклора – к литературе.  

2. Истоки удмуртской литературы (конец XVIII в. – 1917 г.)   

3. Удмуртская литература в 1917 – 1950-е гг.  

4. Удмуртская литература в 1950 – 1980 гг.   

5. Удмуртская литература в 1985 – 2000-е гг.  

 Предметные результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития обучающихся.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции изученных произведений. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, критический реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

Учащиеся должны уметь: 
1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы 

образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 

6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их 

отстаивать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат, презентацию на литературную тему (по одному источнику). 

10. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, 

телепередачу, спектакль. 

11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками. 

требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

          основные теоретико-литературные понятия; 



уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, 

составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением



 

Содержание учебного предмета   

Содержание учебного предмета «Удмуртская литература» для уровня среднего общего образования 

выстроено с учетом историко-хронологического изучения основных этапов становления и развития 

вербальной культуры удмуртского народа. Следуя принципу формирования историзма восприятия 

родной литературы, в содержание программы включены следующие дидактические компоненты: 

аннотации историко-литературных периодов, художественного мира ведущих писателей и 

произведений, методов и направлений литературного творчества.  

10 класс 

От фольклора – к литературе  

Богатство удмуртского фольклора. Место народного словесного искусства в становлении 

литературы. Сбор и исследование фольклора. Первый сборник произведений удмуртского фольклора 

кряшена Бориса Гаврилова. Создание удмуртского эпоса русским исследователем Михаилом 

Худяковым (главы «Дондинские богатыри» и «Калмезские богатыри»). Баллада Михаила Можгина 

«Беглой». Экспедиции венгерского ученого Берната Мункачи к удмуртам и публикация фольклорных 

текстов. Сбор фольклорных текстов финскими (Т. Аминофф, Ю. Вихманн), немецкими (М. Бух), 

австрийскими (Р. Лах) исследователями. Исследование удмуртского фольклора современными 

венгерскими учеными, издание сборника песен и преданий. Создание Геза Кепешем на венгерском 

языке поэмы «Калмез батыръѐс» («Калмезские богатыри»). Роль фольклора в развитии современной 

удмуртской литературы.   

Григорий Верещагин. Миссионер, ученый, писатель. Многогранная деятельность Г. 

Верещагина. Поэзия. Поэма «Батыр дись» (Богатырская одежда), созданная по мотивам русской 

народной сказки.   

Творческий практикум: Написание эссе на тему «Село Бураново в жизни и творчестве Г.  

Верещагина и Г. Верещагин в жизни и памяти современного села».   

Истоки удмуртской литературы (конец XVIII в. – 1917 г.)   

Первые удмуртские просветители   

Создание письменности народов Поволжья в эпоху христианизации. Вениамин 

ПуцекГригорович и его первая грамматика удмуртского языка. Русские и удмуртские миссионеры. 

Роль инородческой учительской семинарии и православных школ Казани в подготовке удмуртских 

кадров. Педагогическая система Николая Ильминского и издание удмуртских книг.   

Иван Михеев. Методическая система удмуртского просветителя по обучению родным языкам детей 

разных национальностей. Рассказы писателя, опубликованные в его учебнике «Первая книга для 

чтения». Составитель и издатель первых календарей на удмуртском языке, их роль в формировании 

удмуртской журналистики.   

Иван Яковлев. Педагогические и публицистические статьи просветителя по проблемам обучения на 

родном (удмуртском) языке. Поэмы «Янтамыр батыр» («Богатырь Янтамыр») и «Вормонтэм батыр» 

(«Непобедимый богатырь»). Удмуртская литература в 1917 – 1950-е годы Развитие удмуртской 

литературы после Первой буржуазной и Октябрьской революций. Литературные произведения на 

страницах первых удмуртских газет «Виль синь» («Новое око») и «Гудыри» («Гром»). Трокай 

Борисов. Общественный и политический деятель, литератор, этнограф, лингвист, первый удмуртский 



профессиональный врач. Жизненный и творческий путь Т. Борисова, драматизм его судьбы. Роль в 

создании Удмуртской автономии. Основатель и редактор пролетарской газеты «Гудыри» («Гром»). 

Стихотворение «Тодьылэн малпанэз» («Думы белогвардейца»).   

Максим Прокопьев. Общественно-политическая деятельность в создании Удмуртской автономии. 

Сборник стихотворений «Максимлэн гожтэмез» («Письмо Максима»). Некролог Кузебая Герда по 

случаю гибели М. Прокопьева в гражданской войне.   

Даниил Майоров. Тема революции в творчестве поэта. Дыхание времени в стихотворениях «Зарни 

крезь» («Золотые гусли»), «Революци» («Революция»). Стихотворение Кузебая Герда «Туннэ-чуказе» 

(«Завтра-сегодня») по случаю смерти Д. Майорова.  

 Кузебай Герд. Тематическое богатство поэзии Кузебая Герда. Реалистические и романтические 

тенденции в творчестве поэта. Гражданское мировоззрение лирического героя. Проклятие старой, 

дореволюционной, жизни, создание образа нового, романтического, мира. Конфликт между поэтом и 

«дремлющим, спящим» народом. Образ-символ восходящего солнца в поэзии К. Герда. Поэтика 

стихотворений «Султы ини, Удмуртлыге» («Просыпайся, мой Удмуртский край»), «Удмурт поэтлы» 

(«Удмуртскому поэту»). Воспевание революции. Развитие темы города и деревни, деревни и завода в 

поэзии К. Герда. Поэмы «Завод» и «Чагыр чын» («Голубой дым»). Конфликт старого и нового 

мироустройства в поэзии Герда. Поэма «Дас ар» («Десять лет») и «Вуж улон» («Старая жизнь»). Поэма 

«Бригадиръѐс» («Бригадиры»): глава «Гуртын буран» («Буран в деревне»). Прием антитезы в поэме. 

Роль метафор в поэме. Мотивы стройки и ковки. Воспевание труда, приемы создания его ритмов и 

звуков в поэме. Поэтика стихотворений «Ужлэн крезьгурез» («Мелодия труда») и «Ячейка ВКП(б)». 

Размышления о роли удмуртского языка в поэзии К. Герда («Выль удмурт»/ «Новый удмурт», «Удмурт 

кыл»/ «Удмуртский язык»). Картины природы в поэзии. Любовная лирика поэта.  

Яркие самобытные образы. Роль тропов в художественной системе К. Герда.  

 Ашальчи Оки. Развитие в поэзии Ашальчи Оки традиций устной народной поэзии и русской 

литературы. Мир удмуртской женщины в стихотворениях поэтессы. Лирическая героиня Ашальчи 

Оки. Лирико-драматическая наполненность любовной лирики. Тема поэта и поэзии. Драматизм 

творческой судьбы.   

Кедра Митрей. Творческая биография Кедра Митрея. Отношение писателя к историческому 

прошлому и современности. Изображение истории народа в трагедии «Эш-Тэрек» («ЭшТэрек»). 

Проблематика романа «Секыт зибет» («Тяжкое иго»). Реалистическое и романтическое в 

произведении. Стилистические особенности. Трагическое изображение истории в поэме «Юбер 

батыр» («Юбербогатырь»). Авторское отношение к героям. Мастерство писателя в изображении 

военных событий. Кедра Митрей – рассказчик. Время и место изображения в рассказах «Чут Макар» 

(«Хромой Макар»), «Шортчи Ондрей» («Бесстрашный Андрей»). Проблематика и герои рассказов. 

Раскрытие классовых конфликтов.   

Григорий Медведев. Творческая эволюция писателя. Изображение переломных моментов истории 

народа. Роман-трилогия «Лозя бесмен». Отражение классовых конфликтов в деревне в период 

коллективизации. Поиски и метания Бутара Запыка, Пылька Сандыра, Нунок Миколая и Эшкабей 



Онди. Типология героев. Психологизм романа, мастерство писателя в изображении внутреннего мира 

героев. Своеобразие языка романа.  

 Михаил Коновалов. Изображение в прозе исторического прошлого и современности. «Гаян» – 

исторический роман о пугачевском восстании. Фольклорная основа романа, черты народной сказки в 

произведении. Герои романа. Реалистическое и романтическое в романе. Роман «Вурысо бам» («Лицо 

со шрамом»). Производственная тематика и отражение жизни рабочего класса в произведении. Время, 

изображенное в романе. Образы ведущих героев Дубова и  

Нушина, их противостояние. Эволюция характеров героев. Женские образы, способы их обрисовки. 

Зооморфные мотивы в изображении героев. Тема города и деревни в романе.  

Проблема коллективизации.   

Михаил Петров. Многожанровое творчество писателя. Поэма «Италмас»: еѐ фольклорная основа и 

мотивы лермонтовской «Незабудки». Мифопоэтическое содержание произведения. Критическое 

осмысление поэмы современниками. Второй вариант произведения, его социальные мотивы. 

Италмасовская строфа. История создания романа «Вуж Мултан» («Старый Мултан»), его 

историкодокументальная основа. Сюжетостроение. Герои и их прототипы. Образ В.Г. Короленко. 

Тематика и образная система поэзии. Поэтика стихотворений: «Мынам сюресэ» («Моя дорога»), 

«Маяковский лыктӥз» («Маяковский пришел»), «Шуд чильпет» («Кружево счастья»), «Кизилиос» 

(«Звезды»), «Мӧзмон» («Тоска»), «Оскон» («Надежда), «Чагыр конверт» («Голубой конверт) и др. 

Поэма «Кырзан улоз». Образ поэта Филиппа Кедрова и его матери. Трагическое содержание поэмы, 

ее лирическопублицистическое начало. Композиционные особенности произведения. Творческий 

практикум: подготовка проектной работы «Удмуртские писатели – фронтовики».   

Игнатий Гаврилов. Интерес писателя к фольклору, собирание произведений устного народного 

творчества. Драматургическое творчество писателя. Жанровые особенности драмы «Кезьыт ошмес» 

(«Холодный ключ») и трагедии «Камит Усманов». Образ Камита в трагедии и поэме «Сани», 

особенности его создания. Первая книга трилогии «Вордиськем палъѐсын» («В родных краях»). 

Отражение в романе проблем становления удмуртской литературы и национального театра. 

Идеологические разногласия героев. Образ молодого литератора Сергея Климова, путь его 

становления. Перипетии судеб Спиридона Богатырева, Сергея Климова, Никиты Бакина. Тема города 

и деревни. Творческая судьба героев, выходцев из деревни. Отражение коллективизации в романе, 

участие горожан в мироустройстве деревни. Социальные типы героев. Тема раскулачивания и 

вредительства. Ведущие герои трилогии, их драматические судьбы: Сергей Климов, Катя Сергеева, 

Василий Камашев, Варя Камашева.  

 Трофим Архипов. Развитие в творчестве писателя производственной тематики. Романы «Лудзи шур 

дурын» («У реки Лудзинки») и «Адямилэн чеберез» («Красота человека»). Повесть (первая книга 

дилогии) «Лудзи шур дурын» («У реки Лудзинки»). Отражение жизни деревни в годы Великой 

Отечественной войны. Образы рядовых работников тыла и руководителей. Типы руководителей, их 

роль в организации работы и жизни тыла. Семейные конфликты в повести. Психология героев. 

 



11класс  

Удмуртская литература в 1950-е – 1980-е годы  

Годы оттепели в общественно-политической и литературной жизни республики. Усиление 

психологизма в удмуртской литературе. Индивидуализация характеров и образов в прозе, поэзии и 

драматургии. Развитие лирики.  

Развитие классических жанров в удмуртской литературе. Сонеты и венки сонетов.  

Поэзия Михаила Покчи-Петрова. Особенности поэзии переходного периода. Венок сонетов 

Гая Сабитова «Шунды но жужа но …» («И солнце восходит…»). Образ трагической судьбы М. 

Покчи-Петрова в венке сонетов.  

Усиление в поэзии традиций народной песни. Лирика Степаниды Ивановой. Усиление 

лиризма в литературе.  

Реабилитация репрессированных писателей. Возвращение их творческого наследия в 

литературный процесс.  

  

Геннадий Красильников  

Творческий путь Г. Красильникова. Повесть «Тонэн кылисько» («Остаюсь с тобой»): герои-

антиподы, их отношение к проблемам сельской жизни 60-х годов ХХ века. Лирическое начало в 

повести.  

Проблематика и характеры героев дилогии «Вуж юрт» («Олексан Кабышев»). Тема отцов и детей в 

романе. Философско-нравственное содержани дилогии: смысл и ценности человеческой жизни. 

Символическое звучание детали  в романе.  

Роман «Арлэн кутсконэз» («Начало года»). Философско-нравственная глубина романа. Врачи 

Алексей Соснов и Георгий Световидов: герои-антиподы, сложность и противоречивость их 

характеров. Противостояние добра и зла в романе. Образ Фаины и ее жизненный выбор. Авторское 

отношение к героям, способы его выражения.  

Николай Байтеряков  

Лирика поэта-фронтовика Н. Байтерякова, ее роль в развитии удмуртской литературы. Память 

о войне в творчестве поэта. Изображение драмы вдов и матерей в военной лирике Н. Байтерякова 

(«Оген кышномурт» / «Вдова», «Медаль»).  

Реалистические и романтические традиции в поэзии Н.  Байтерякова («Лана», «Азвесь лодка» 

/«Серебряная лодка, «Кикыен вераськон» / «Разговор с кукушкой»).  

Традиции народной песни в стихах поэта, музыкальность его произведений.  

Жанр поэмы в творчестве Н. Байтерякова. Проблематика и образы героев в поэме «Солдатлэн 

данэз» («Слава солдату»). Лирическое начало в поэме. Сюжетнокомпозиционные особенности 

произведения.  

  

Семѐн Самсонов  

Развитие   производственной   тематики  в  произведениях С. Самсонова (повесть «Яратисько 

тонэ» / «Люблю тебя»).  



Повесть «Вужер» («Тень»): морально-нравственная проблематика произведения. Сюжетно-

композиционные особенности.  

  

Александр Белоногов  

Раздумья о человеке и времени в поэзии А. Белоногова. Мотив дома. Стихотворения «Пичи 

гурт» («Маленькая деревня»), «Шур дорысь арама кушъѐсты…» («Березовые рощи у реки…»).  

Пейзажная лирика поэта. Проблемы экологии в творчестве А. Белоногова.  

Стихотворения «Ошмесъѐс, шуръѐс, гуртъѐс…» («Родники, реки, деревни…»),  

«Гудзизы, мудизы возьѐсты…» («Перекопали, изрыли луга…»), «Куасьмем ошмес дорын» («У 

засохшего родника»), «Шимес уйвот» («Страшный сон»).  

Своеобразие любовной лирики поэта. Стихотворения «Кыдѐкысь одиг гуртын» («В одной 

далѐкой деревне»), «Оло, мон адзи вотаса…» («Может я видел во сне…»), «Адзыны гинэ…» («Только 

бы увидеть»), «Тонтэк жынызэ ыштисько кадь шудме…» («Без тебя счастье половинчато…»).  

Популярные стихи-песни А. Белоногова: «Мусое-инвожое» («Милая моя, инвожо»), «Оскыса 

но, оскытэк но» («И веря, и не веря»).  

  

  

Флор Васильев  

Тихая лирика Ф. Васильева в удмуртской поэзии. Тема малой родины в творчестве поэта. 

Стихотворения «Бердыш» («Бердыши»), «Вордскем гуртам ке бертисько…» («Когда возвращаюсь в 

родную деревню…»), «Шаерамы уло кезьыт толъѐс…» («В нашем краю дуют холодные ветры…»).  

Тема природы и человека в поэзии Ф. Васильева. Экология природы и культуры в 

художественном мире поэта. Стихотворения «Одигаз кызьпу арамаын…» («В одной березовой 

роще…»), «Тодьы зазегъѐс кадь лобо пилемъѐс…» («Словно белые гуси летят облака…»), «Мон — 

язычник. Инмаре — инкуазь…» («Я – язычник. Мой бог – природа…»), «Кошкиськом, лэся, инкуазь 

дорысь…» («Все дальше мы уходим от природы…»), «Уг яратскы чышкем писпуосты…» («Я не 

люблю подстриженных деревьев…»).  

Фольклорно-этнографическая основа философской лирики поэта. Стихотворения «Песяйлы песяез 

вераллям…» («Бабушке рассказывала бабушка…»), «Сюан диськут» («Свадебный наряд»), 

«Сялтым» («Сялтым» - назв. удмуртского обряда), «Пинал пыртон» («Крещение ребенка»), «Крезь» 

(«Гусли»).  

Лейтмотивы любовной лирики. «Женская тема» в творчестве поэта. Своеобразие любовной 

поэзии Ф. Васильева. Стихотвороения «Тон кытын?» («Ты где?»), «Мон адзисько ке нылмуртэз…» 

(«Когда я вижу девушку…»), «Ульчаети вамышъясько вал мон…» («Я шагал по улице…»), 

«Кышномурт ву нуэ» («Женщина воду несет»), «Нылкышно ке тон азьын…» («Когда женщина перед 

тобой…»).  

Творческий практикум: Проведение Круглого стола на тему «И для меня бы не было России 

без маленькой Удмуртии моей…»  

  

 

 



Роман Валишин  

Повесть «Тол гурезь» («Гора ветров»). Развитие удмуртской психологической прозы. 

Трагический образ Оникея. Лирико-романтический образ Юси: способы его создания. Символические 

образы в повести.  

  

Петр Поздеев  

Творческий путь поэта и фольклориста. Фольклоризм поэзии. Фольклорные приемы и образы в 

поэтическом творчестве П. Поздеева. Стихотворения «Луд вылын кезьыт тӧл пелляку…» («В пору 

холодных ветров на лугу…»), «Буран» («Метель»), «Кырӟа, уӵы!» («Пой, соловей!»), «Палэзьвай» 

(«Палэзьвай» - назв. удмуртской деревни).  

Гражданский пафос стихотворения «Кизиськом, кизиськом ми чабей…» («Сеем, мы сеем 

пшеницу…»). Семантика доминантных образов.  

  

Петр Чернов  

Публицистическое начало в творчестве П. Чернова. Автобиографическое начало в 

произведениях прозаика. Проблемы удмуртской деревни, ментальности и этничности в повестях П. 

Чернова.  

Раскрытие внутреннего мира мужчины в повести «Казак воргорон» («Вольный казак»). 

Психологизм повести, способы создания характеров, особенности сюжетостроения.  

  

Анатолий Уваров  

Поэт-сатирик и исследователь комического в удмуртской литературе. Поэтика сатирических 

произведений поэта. Стихотворения «Лашман Петыр» («Лашман Петя»), «Улӥын но вылӥын» («В 

начале и конце улицы»), «Ма гинэ мон ӧй кыл…» («Что только я не слышал»).  

Художественное своеобразие гражданской лирики поэта. Стихотворения  

«Уть, Инмаре»  («Храни, мой бог»), «Выжые» («Корни мои»).  

  

Егор Загребин  
Мастер коротких пейзажных зарисовок.  

Ведущий автор современной драматургии. Многожанровое творчество драматурга и его роль в 

развитии удмуртской драматургии второй половины ХХ века.  

Драма «Асьмелэн со одиг» («Наша единственная»). Проблемы удмуртской деревни конца ХХ 

века и судьбы сельчан в изображении драматурга.  

Творческий практикум: Написание эссе на тему «Судьба моей деревни» (с опорой на драму Е. 

Загребина «Асьмелэн со одиг» /«Наша единственная»).  

Генрих Перевощиков  
Прозаик, остро чувствующий проблемы современности. Творческая эволюция писателя: от 

производственного романа – к психологическому.  

Проблематика, характеры героев и сюжетостроение в дилогии «Йовалег» («Гололѐд»). 

Нравственно-психологический конфликт в дилогии. Психологизм произведения.  

  



Владимир Романов  
Дружба поэта с Флором Васильевым. Развитие флорвасильевских традиций в творчестве поэта: 

перекличка гражданских мотивов о судьбе языка и народа.  

Стихотворения «Кылъѐс» («Слова»), «Кырӟась пужыос» («Поющие узоры»), «Кузь сюрес вылэ басьто 

мон…» («В дальнюю дорогу я возьму…»).  

Своеобразие военной лирики поэта: драма детей войны. Стихотворения  

«Пиосмурт пельпум» («Мужские плечи»), «Вожъяськон» («Зависть»), «Атай пуктэ ке пельпумыз 

вылэ…» («Когда отец садит на плечи свои…»).  

Любовная лирика поэта. Стихотворения «Я мар тыныд мынам яратонэ?» («Что тебе моя 

любовь?»), «Гожтэт» («Письмо»), «Уг тодӥськы, ку синмаськи тыныд…» («Не помню, когда я 

влюбился в тебя…»).  

  

  

Удмуртская литература в 1985 – 2000-е годы  

Современность и актуальные задачи удмуртской литературы на рубеже веков. Художественно-

эстетические поиски удмуртских писателей в области языковых стратегий, содержания, жанра и 

формы произведения. Возвращение в литературу забытых имен и произведений. Оживление 

переводческой деятельности.  

Поэзия. Развитие в лирике трех «волн»: новые поэтические сборники поэтов старшего 

поколения, женская лирика и творческие поиски молодых авторов.  

Новаторские поиски Сергея Матвеева в области философской лирики. Одинокий и 

свободолюбивый герой поэта.  

Поэтическая стилистика Эрика Батуева. Новизна мировосприятия поэта и журналиста. 

Мотивы смерти в поэзии Э. Батуева.  

Проза. Художественные поиски удмуртских прозаиков. Новые герои и сюжеты в эпических 

жанрах. Женская проза.  

  

Лидия Нянькина – рассказчик. Проблематика рассказов и  типология  героев в прозе Л. 

Нянькиной.  

Драматургия. Развитие жанров драматургии на стыке веков. Возрождение жанра трагедии в 

удмуртской литературе.  

Детская литература. Творчество именитых и молодых писателей в области детской 

литературы. Жанровые поиски авторов, новизна проблематики произведений для детей.  

Детские произведения женщин – прозаиков.  

  

Алла Кузнецова  

Поэтический дар А. Кузнецовой. Открытость и смелость автора. Тематическое богатство ее 

поэзии. Женственность и образы женщин в еѐ философской лирике. Стихотворения «Мон сюрс пол 

кулыли…» («Я умирала тысячу раз…»), «Вось» («Молитва/Боль»), «Уг бордиськы» («Не плачу»).  



Тема безответной любви в лирике поэтессы. Образ роковой и грешной женщины. 

Стихотворения «Вожан» («Ревность»), «Тау тыныд» («Благодарю тебя»), «Инмын лоба ке шуд 

тури…» («Когда мой журавль в небе …»), «Малпасько тонэ…» («Думаю о тебе…»).  

  

Никвлад Самсонов  

Мастер – рассказчик. Проблематика, характеры героев и способы их создания в произведениях 

прозаика. Символическое и мифопоэтическое значение художественной детали в прозе Н. Самсонова.  

«Голубые наличники» – рассказ о драме мужчины, покинувшего отчий дом.  

Психологизм конфликта. Образы-символы.  

  

Михаил Федотов  
Трагический и лирико-драматический пафос поэзии М. Федотова. Обращение к песенным 

истокам бесермянского народа. Мотив возвращения домой и ухода (бегства) из города. Стихотворения 

«Татчы вуисько но — быре жадѐнэ…» («Возвращаюсь сюда – и усталость проходит…»), «Шедьти, 

лэся, аслым берпум сэрег…» («Кажется, я обред себе последнее пристанище…»), «Тодско на мон…»  

(« Я еще помню…»), «Ньыль сэрго коркае тон мынам…» («Мой дом четырьмя углами…»).  

Тема смерти, еѐ образное воплощение и полисемантичность образов в поэзии М.Федотова. 

Стихотворения «Кыкто» («Близнец»), «Акшан пырти адско сьод вужеръѐс…» («В сумерках видны 

черные тени…»), «Уйбыртон» («Бред»), «Кулэм муртлэн дневникысьтыз» («Из дневника умершего 

человека»).  

Любовная лирика бесермянского поэта. Стихотворения «Тонтэк та дунне но овол ук…» («Без 

тебя и мира нет… »), «Тодад од вай ни ке монэ…» («Если меня уж не вспомнишь…»), «Мыным тонэн 

гинэ умой!» («Мне лишь с тобою хорошо!»)  

  

Олег Четкарѐв  
Расширение жанрового потенциала повести в творчестве писателя.  

Оппозиция города и деревни в прозе О. Четкарѐва.  

Проблематика, конфликты и герои повести «Чагыр но дыдыке…» («Сизый мой, голубочек»). 

Маргинальный герой. Особенности сюжетостроения произведения. Роль метафоры в повести.  

Галина Романова  
Национально-окрашенный поэтический мир Г. Романовой. Черты эпичности в еѐ поэзии. Мотив 

и дыхание времени в стихотворениях поэтессы «Вашкала мадѐс» («Древнее предание»), «Тон лобзы, 

кырзанэ!» («Ты лети, моя песня!»),  

«Вуж юрт» («Старый дом»), «Жыны улон сюрес ке ортчемын…» («Когда пройдена половина пути…»).  

Реалистичность поэзии. Стихотворения «Вал ворттэ!..»(«Лошадь мчится!..»), «Пересь турна» 

(«Старик косит»).  

Фольклорное начало в любовной лирике. Стихотворения «Мозмем сюлэм» («Затомившееся 

сердце»), «Быдэс даур тонэ вити…» («Целый век тебя ждала…»).  

«Тодьы юсь сямен ортчоз» («Словно белая лебедь проплывет») – гимн женской красоте и 

женственности. Особенности поэтики, приемы психологизма.  



  

Татьяна Чернова  
Романтический  мир  поэзии,  лейтобразы.  Стихотворения  «Шедьтэ сяськадэс» 

(«Найдите свой цветок»), «Чагыр тылы» («Голубое перо»).  

Мотив воспевания женственности и материнства. Стихотворения «Нылы но анае…» (Моя дочь 

и мама»), «Малпаськон» («Думы»).  

Лирико-драматическая интонация любовной лирики. Сопряженность темы творчества и любви. 

Фольклорные образы и тропы. «Вожан сяськаез тӥялто…» («Сорву цветок ревности…»), «Монэ 

куштӥд ке, аналтӥд ке…» (Если меня бросишь, забудешь…»), «Тон кошкид, мон кыли…» («Ты ушел, 

я осталась…»),  

«Лэзь монэ» («Отпусти меня»).  

  

Людмила Кутянова  
Традиции Ашальчи Оки в поэзии Л. Кутяновой. Приемы создания образа лирической героини. 

Минорная поэтическая интонация. Стихотворения «Бубыли» («Бабочка»), «Тон-а со?» («Ты ли это?»), 

«Ашальчи Окилы» («Посвящение Ашальчи Оки»).  

Психологизм любовной лирики. Мотив любви-расставания. Роль детали и символа в поэзии Л. 

Кутяновой. Стихотворения «Зундэс лэсьтӥ» («Выковала кольцо»), «Укноме чильтэрен мон уг возъя…» 

(«Окна свои не занавешу паутинкой…»), «Ӝужыт корказь»  

(«Высокие сени»), «Адӟид-а тон?» («Увидел ли ты?), «Тон но йӧно» («И ты гордый»).  

  

Вячеслав Сергеев (Вячеслав Ар-Серги)  

Развитие лирической и психологической прозы в творчестве писателя. Мастерство в 

использовании приемов психологизма – подтекст, речевая характеристика героев, ирония. Рассказы 

«Телефон дурын» («У телефона»),  

«Палэзьпу — оскон» («Рябина – надежда»), «Акшанысь кышномурт» («Женщина из сумерек»), 

«Пислэг» («Синица»).  

Раскрытие философии жизни сельского мужчины в рассказе «Пислэг» («Синица»).  

Тема ответственности в рассказе «Сьӧлыкен кошкись» («Уходящий во грехе»). Поэтика 

рассказа.  

  

Планируемые результаты изучения предмета 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными учебными действиями:  

В блок личностных результатов входят: 

1. Гражданское воспитание:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  



 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

 

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 

5. популяризация научных знаний подразумевает:  

a. создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества.  

6. Физическое  воспитание включает:  

a. формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

7. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

a. воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

b. содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии.  

8. Экологическое воспитание включает:  

a. воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  

  

 

   



В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся 

своей учебной деятельности: 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  

 - элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к 

волевому усилию. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать 

общеучебные, включая знаково-символические, логические, действия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных входят: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с картами различной 

тематики, масштаба и разнообразными статистическими материалами) ; 

 - применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств (в 

геоинформационных ситемах);  знаково-символические действия, включая  моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта  и  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область);  

 - умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;   

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

-  анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

-  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;   

- подведение под понятия, выведение следствий;  

-  установление причинно-следственных связей,    

- построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  



-  выдвижение гипотез и их обоснование; 

 - действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

В состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные 

Ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные 

1. осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особый способ познания жизни;  

3)  осознать коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений удмуртской культуры;  

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  



5) сформировать  способность понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления.». 

 

Критерии оценивания  

Критерии оценивания творческих работ:  

«Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  по удмуртскому языку и литературе», 10-11 

классы// учебное издание, сост. А.Н.Журавлева, А.С.Березина, Ю.А..Фомин, Ижевск, Удмуртия,1999. 

 

  

  

  

  



Учебно-тематический план 

10 класс 

 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

В том числе 

воспитательный 

аспект 

1 Введение 

Из фольклора в литературу 

3  

2 Истоки удмуртской литературы (конец XVIII в. – 1917 г.)   12 1,2,3,4,6,7 

3 Удмуртская литература в 1917 – 1950-е гг. 50 1,2,3,4 

4 Повторение пройденного материала 

 

3  

5 Итого 

 
68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематический план 

10 класс 

 

     Поурочное учебно-тематическое планирование  по удмуртской литературе для 10 класса  

№  Тема урока  К-во часов  

1  

  

Введение. От фольклора  к литературе  1  

2-3  М.Худяков «Дорвыжы»  2 

 Истоки удмуртской литературы (конец XVIII в. – 1917 г.)   12 

4  Г.Е.Верещагин -  ученый и поэт  1  

5  Г.Верещагин ««Батыр дӥсь»  1  

6-7  Образ Г.Е.Верещагина  

в развитии литературы и искусства.  

1  

8  Входная контрольная работа 1  

9-10  Первые удмуртские  просветители  2  

11   Послереволюционная литература  1  

12  М.Прокопьев- поэтреволюционер  1  

13  Творчество Д.Майорова  1  

14  Творчество Т. Борисова  1  

15  «Удмурт поэтъёс туннэ ӝужало, ӵуказекуло» эссе  1  

 Удмуртская литература в 1917 – 1950-е гг. 50 

16  Жизнь и творчество Кузебая Герда.  1  

17  Ранняя лирика К.Герда  1  

18  Пейзажная и любовная лирика  в поэзии Кузебая Герда  1  

19  Строгие формы стихосложения 1  

20  К.Герд «Гуртын буран»  1  

21-22  Сочинение «Нош ик вуи, нош ик берти»  1  

23  Жизнь и творчество Ашальчи Оки.  1  

24  

  

  

  

  

  

0браз женщины в  творчестве Ашальчи Оки и Анны 
Ахматовой.  
  

  

1  

  

  

  

  

  



25  Рассказы А.Оки  1  

26  

  

Образ Ашальчи Оки  в картинах удмуртских художников 

Эссе.    

1  

27  Жизнь и творчество Кедра Митрея.  1  

28  Кедра Митрей «Вужгурт»   1  

29  Образ удмуртского села в повести Кедра  

Митрея «Зурка Вужгурт»   
1  

30- 

31  

Сочинение «Кедра Митрей- тыл пыр потэм батыр» («Дитя 

больного века»)  

2  

32  Жизнь и творчество Г.Медведева.  

  
1  

33  Роман Г.Медведева «Лӧзя бесмен»   1  

34  Годы коллективизации в романе Г.Медведева «Лӧзя бесмен»  1  

35  Образ Бутарова в романе (Запык Бутаров-выль улон понна 
нюръяськись герой.)  

1  

36  Образы кулаков в романе  1  

37  Образы героевединомышленников Бутарова.  
Урок-семинар  

1  

  

  

  

  

38  Женские образы в романе Г.Медведева.  1  

39  Художественное своеобразие романа Г.Медведева «Лӧзя 

бесмен»  

1  

40  Особенности производственного романа. Тест  1  

41  Жизнь и творчество М.Коновалова.  1  

42  

  

М.Коновалов «Вурысо бам»  1  

43  Главные герои романа: Дубов и Нушин.  

  
1  

44  

  

  

Женские образы в романе М.Коновалова.  

  
1  

.45  Художественные особенности в романе  

М.Коновалова  
1  

46  Роман в оценках критиков  1  

47  Жизнь и творчество М.Петрова  1  



48  Лирика М.Петрова  1  

49  Поэма М.Петрова «Кырӟан улоз» .  1  

50  Образный строй поэмы    

51- 

52  

М.Петров «Гожтэт». Сочинение «Письмо маме»  2  

53  Жизнь и  творчество  

Т.Архипова.  
1  

54  Т.Архипов «Лудӟи шур дурын»  1  

55  Труд сельчан в годы войны  1  

56  Женские образы в романе  1  

57  Тематический обзор дилогии «Лудӟи шур дурын»  1  

58- 

59  

Мар война та? (Что такое война?)  2  

60   Жизнь и творчество  И.Гаврилова  1  

 61  И.Гаврилов «Вордӥськем палъёсын»  1  

62  

  

Сюжетные линии романа  1  

63- 

64  

  

История развития театра и литературы в романе  2  

65  

  

Тематический обзор романа  1  

66  Повторение пройденного материал а за год  1  

67  

  

Итоговая контрольная работа 1  

68  

  

  

Анализ контрольной работы. Обобщение пройденного.   1 

 итого 68 



Учебно-тематическое планирование 

11 класс 

 

№                                      Раздел. Тема Количество 

часов 

В том числе 

воспитательный 

аспект 

I Удмуртская литература в 1950 – 1980 годы  58 1,2,3,4,6,7 

II Удмуртская литература в 1985 – 2000 годы 10 1,2,3,4,5 

 Всего  68  



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п\п 
Название темы Количество 

часов 

1 Удмуртская литература в 1950-1980 гг.(обзор) 1 

2 Михаил Покчи-Петров. Лирика. 1 

3 Гай Сабитов.  «Шунды но жужа но…» 1 

4 «Жизнь – песня» Лирика Н.Байтерякова и А.Белоногова (обзор) 1 

5 Новый взгляд на теорию и историю литературы. (обзор) 1 

6 Геннадий Красильников. Очерк жизни и творчества. 1 

7 Г.Красильников 

Рассказы и повести (обзор) 

1 

  1 

8 История создания романа «Начало года»  

9 Алексей Соснов -         главный герой романа. 1 

10 Образ Георгия Световидова в романе. 1 

11 Выбор жизненного пути Фаины. 1 

12 Творчество Геннадия Красильникова в критике. 1 

13 - 

14 

Контрольная работа. Тесты по творчеству Г.Красникова 1 

15 Очерк жизни и творчества Николая Байтерякова. 1 

16 «Уг бурмы, уг секыт яра...» Военная лирика Н.Байтерякова. 

 

1 

17 Н.Байтеряков Поэма «Солдатлэн данэз»  

 

1 

18 Романтическое и реалистическое  в творчестве Н Байтерякова.  1 

19 Любовная лирика Н.Байтерякова.  1 

20-

21 

РР. Сочинение-эссе по лирике Н. Байтерякова.  1 

22 Очерк жизненного пути Семёна Самсонова. 1 

23 С.Самсонов. Повесть «Вужер» 1 

24 С.Самсонов. Повесть «Вужер» 1 

25 Сюжет и композиция повести «Вужер» 1 

26 С.Самсонов. Очерк «Мынам гуртэ Тыло» 1 

27 С. Самсонов. Повесть «Выжыкыл овол та» . 1 

28 РР Сочинение по творчеству С.Самсонова. 1 

29 Очерк жизни и творчества Александра Белоногова. 1 

30 Тема малой родины в творчестве А. Белоногова. 1 

31  Тема  любви в лирике А.Белоногова. 1 

32 Пейзажная лирика в творчестве А.Белоногова. 1 

33 Очерк жизни и творчества Флора Васильева. 1 

34 «Моя столица – Бердыши…». Тема родины. 1 

35 Тема природы и экологии в творчестве Ф.Васильева. 1 

36 Тема возрождения удмуртских традиций и обычаев в поэзии Ф. 

Васильева.  

1 

37  Любовная лирика и её мотивы в творчестве Ф.Васильева. 1 

38 Цикл стихотворений Ф.Васильева «Сётысал мон нимдэ 

тынэсьтыд». 

1 

39 Творчество Флора Васильева  в критике. 1 

40-

41 

Контрольная работа . Сочинение по творчеству А.Белоногова и 

Флора Васильева. 

1 

42 Очерк жизни и творчества Петра Поздеева. 1 

43 Сборник песен П.Поздеева «Жингырты , удмурт кырзан» 1 



44 Гражданская лирика Петра Поздеева.  1 

45 Пётр Чернов. Очерк жизни и творчества. 1 

46 Проблемы удмуртской деревни в повестях П.Чернова. (обзор) 1 

47 П. Чернов. Повесть «Казак воргорон» 1 

48 П. Чернов. Повесть «Казак воргорон» 1 

49 Анатолий Уваров  -  учёный и поэт. 1 

50 Сатирические произведения А.Уварова. 1 

51 Гражданская лирика А.Уварова. 1 

52 А. Уваров – переводчик финского эпоса «Калевала». 1 

53 Егор Загребин – мастер зарисовок.  1 

54 Е.Загребин. Драма «Асьмелэн со одиг» 1 

55 Е.Загребин. Драма «Асьмелэн со одиг» 1 

56 Очерк жизни и творчества Генриха Перевощикова. 1 

57 Г. Перевощиков. Роман-дилогия «Йовалег» (обзор) 1 

58 Владимир Романов – продолжатель традиций Флора Васильева. 

 

1 

159 Лирика Сергея Матвеева. 1 

60 Лирика Эрика Батуева 1 

611 Проза Лидии Нянькиной. 1 

62. Трагедия Петра Захарова «Эбга» 1 

63 Лирика  Аллы Кузнецовой.  1 

64 Лирика Михаила Федотова. 1 

65  Литературное творчество Галины Романовой 1 

66 Лирика Татьяны Черновой и Людмилы Кутяновой. 1 

67 Вячеслав Ар-Серги. Очерк жизни и творчества. 1 

68 Контрольная работа. Сочинение. 1 



Программно - методическое и техническое обеспечение курса:  
Арекеева С.Т., Пантелеева В.Г., Федорова Л.П., Шкляев А.Г. Удмуртская литература//учебник для 10-

11 классам на удмуртском языке, Ижевск, Удмуртия, 2008- С.408  

Удмуртская литература// хрестоматия для 10 класса на удмуртском языке (автор-составитель 

Пантелеева В.Г.), Ижевск, Удмуртия, 2018- С.416.  

Учебные пособия для учащихся  

Ермолаев А.А., Поздеев П.К. О развитии удмуртской литературы// сборник статей на удмуртском 

языке, Ижевск, Удмуртия, 2008;  

Удмуртская литература//хрестоматия для 10 класса (сост. Березин Р.Ф., Ушаков Г.А.), Ижевск, 

Удмуртия, 1994- С.328.  

Антология  удмуртской литературы //учебное пособие для 8-11 классов , сост. В.Л. Шибанов, 

Ижевск, ИИЯиЛ УО РАН, 2001.  

Пособие для учителя  
Программы по удмуртскому языку и литературе, V-XI классы (на удмуртском языке)//сост.  

Л.П. Федорова и др., Ижевск, Удмуртия,2002  

Мултимедийные разработки для ОУ:  электронное приложение к журналу «Вордскем кыл», №5, 2009;  

Мултимедийные разработки для ОУ:  электронное приложение к журналу «Вордскем кыл», №2, 2010  

Мултимедийные разработки для ОУ:  электронное приложение к журналу «Вордскем кыл», №10, 2015  

Учебные фильмы о литературе Удмуртии// Вордскем кыл , 2017.  

Материально-технические обеспечение (ИКТ):  

Компьютер, мультимедийный проектор, принтер.  

  

 

 

 

 

 

  



  

   

Приложение 

 

Итоговая контрольная работа  

Тематика творческих работ (по выбору учащихся):  

Презентации:   «Просветители удмуртского народа» ( Г.Е. Верещагин, И.С. Михеев, И.Я.  

Яковлев, М.И. Ильин),   «Послереволюционная литература» (К. Митрей,  К.Герд, А.Оки, Г.Медведев, 

М.Коновалов ; «Писатели  послевоенных лет» (М.Петров, Т.Архипов,  

И.Гаврилов).  

Темы сочинений:  

1. «Образ Г.Е. Верещагина в литературе и искусстве» (по картине П.В. Елкина «Г.Е. Верещагин и В.Г. 

Короленко в Старом Мултане»);  

2. Тема Великой Отечественной войны в произведениях удмуртских писателей и поэтов  (по изученным 

произведениям);  

3. История театра и литературы в произведениях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы  

Итоговая контрольная работа  I.   

Тематика творческих работ (по выбору учащихся):  

Презентации:   «Удмуртская женская лирика» (Л. Кутянова, Т.Чернова, Г.Романова,  

А.Кузнецова, Л. Нянькина)  

II.  Темы сочинений (эссе):  

1. «Уж адямиез чебер каре» («Труд красит человека») (по изученным произведениям);  

2. «Ф.Васильевлэн кылбуръёсаз шаерлэн кылсуредэз». («Тема малой родины в произведениях 

Ф.Васильева»).  

3. «Удмурт литература туала лыдӟисьлэн синмыныз» («Удмуртская литература глазами 

современного читателя»).  

4. Тема Великой Отечественной войны в произведениях удмуртских писателей и поэтов   

(по изученным произведениям);  

III.  Тест  

I. Шедьтэ кузъёсты:  

1. Николай Семёнович, Геннадий Дмитриевич, Семён Александрович, Флор Иванович, Генрих 

Ксенофонтович, Владимир Васильевич, Александр Егорович, Пётр Константинович, 

Татьяна Николаевна, Людмила Дмитриевна, Галина Васильевна, Алла Алексеевна.  

Кузнецова, Байтеряков, Васильев, Красильников, Перевощиков, Самсонов, Романов, 

Чернова, Белоногов, Кутянова, Чернов, Романова. (6 балл)  

  

2. ЛИРИКА                                       ЭПОС                                    ДРАМА   

Повесть, кылбур, элегия, роман, драма, сонет, трагедия, верос, комедия, басня ( 5 балл) 3. «Вужер», 

«Шунды но жужа но …», «Солдатъёс ке кошко», «Йöвалег», «Оген кышномурт», «Арлэн кутсконэз», 

«Вуж юрт», «Кузь сюрес вылэ басьто мон …», «Асьмелэн со одüг», «Казак воргорон», «Тöл гурезь», 

«Лыз наличникъёс», «Мон - язычник»  

Сонет тугоко, поэма, кылбур, драма, роман-дилогия, повесть, роман, повестьёсын трилогия, 

кырзан, драма, верос. (5,5 балл)  

  

4.  А) Вордскиз крестьян семьяын Алнаш ёросысь Варзи-Ятчи селоын 1923 арын 9 гудырикошконэ 

(августэ). Семилеткаез йылпумъяса, пинал кылбурчи дышетсконзэ Можга педучилищеын азинтыны 

малпаз. Мылысь-кыдысь ветлüз литературно-творческой кружоке. Висеменыз, педучилищеын 

дышетсконзэ йылпумъятэк, вордüськем гуртаз бертüз. Быгатэмезъя колхозэ ужаны потаз. 19 

аресъем егит пияш Быдзым Отечественной войнае кошкиз. Сое танкистэ дышетüзы. Уно бойёсы 



пыраз, уно шуг-секытэз адзиз. Улэп кылиз. Вордüськем интыяз берен вуиз 1947 арын. Тодмо луо 

«Кылбуръёс» (1953), «Гуртысь чуръёс» (1958), «Шур ву сямен» (1962), «Сюлэмме кузьмасько»(1966) 

но мукет кылбур сборникъёсыз.  

Гожтэ «Эш-Тэрек», «Солдатъёс ке кошко» произведениос. Кылбуран удысын азинсконъёсыз понна 

сётэмын Удмуртиысь калык кылбурчи дано ним.  

Б) Вордскиз Пичи Пурга ёросысь Сырьезшур (Тыло) гуртын 1931 арын 1 куарусёнэ 

(сентябре) колхозын ужасьёслэн семьяязы. Дышетскиз Можга городысь фельдшерской 

школаын. 1951 арысен кивалтиз ас ёросысьтыз Бобья-Уча медпунктэн. 1952 арын 

«Советской Удмуртия» газетлэн редакцияз ужаны öтизы. 1956 арын йылпумъя Удмурт 

пединститулэсь  кылъя но литературая факультетсэ, нош берлогес Москваысь Высшой 

литературной курсэз. Удмурт литератураын тужгес тодмо луо солэн «Яратüсько тонэ», 

«Дыдыкъёс бус пöлы уг йыромо», «Тугаськем бугор», «Кам вадьсын гудыръя», «Выжыкыл 

öвöл та», «Вужер» но мукет произведениосыз.  

В) Кылбурчи вордскиз 1934 арын 15 тулыспалэ (феврале) Яр ёросысь Бердыш гуртын 

дышетüсьлэн семьяяз. Дышетскиз Глазовысь педучилищеын но В.Г.Короленко нимо 

пединститутын. Институтлэн берпум курсысеныз бырйизы комсомоллэн Глазовысь 

горкомаз секретаре. Отысен выжиз Глазов ёросысь «Ленин сюрес» газетлэн редакцияз. 

Ужаз «Удмуртиысь комсомолец», «Советской Удмуртия» газетъёслэн редакциосазы, 

Удмуртиысь писательёслэн Союзазы, «Молот» журналлэн редакцияз, 1974 арысен 

быръемын республикаысьтымы писательёслэн Союззылы председателе. 1967 арын «Тон 

сярысь» книгаез понна сётэмын Удмуртиысь комсомоллэн премиез. 1978 арын «Времена 

жизни» но «Куар усён толэзе» кылбур книгаосыз понна кылбурчилы Удмурт АССР-ысь 

Государственной премия чакламын вал (кулэмез бере).  Гожъяз философской пуштросъем 

кылбуръёс. 1978 арын автокатастрофаын бырыны шедиз.  

Г) Вордскиз 1928 арын 7 посьтолэзе (июле) Алнаш черко гуртын (селоын) крестьян 

семьяын. Солэн пичи дырысеныз самой яратоно ужез – лыдзиськон. Дасэтü классэ 

вуытозяз, райцентрысь библиотекаын солэн лыдзымтэ книгаез ик öй вал. Ужаз «Алнаш 

колхозник», «Советской Удмуртия» газетъёслэн редакциязы, Дышетске Москваысь 

М.Горький нимо Литературной институтын. 1963 арысен 1974 арозь Удмуртиысь 

писательёслэн Союзэнызы кивалтэ. 1975 арын 11 оштолэзе (апреле), секыт висьыса, 

улонысь кошкиз. Литературае пыриз, прозаик луыса. Тодмо луо солэн «Вуж юрт», 

«Тöлсяська», «Арлэн кутсконэз» произведениосыз. Литератураез азинтонын умой 

тыршемез понна писатель орденъёсын но медальёсын пусъемын.  

1972 арын солы сётüзы Удмурт АССР-лэсь Государственной премизэ.  

                         

С.А.Самсонов, Г.Д.Красильников, Ф.И.Васильев, Н.С.Байтеряков. (2 балл) 



 

 

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10-11 классов составлена с учётом требований ФГОС СОО, основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ Югдонская СОШ, на основе авторской программы «Рабочие программы «Физическая культура 1-11 

классы» (В. И. Лях, - М.: Просвещение, 2014 год.) и является частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации. В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе и на его преподавание 

отводится по 102 ч. в год (3 часа в неделю) 

Для прохождения программы в учебном процессе обучения используется учебник: Физическая культура: 10–11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Особенность данной программы, УМК предусматривает обучение обучающихся базовым двигательным действиям, включая технику основных видов 

спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка. Предусматривает изучение теоретических вопросов по углублению знаний о 

личной гигиене учащихся, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма человека, на развитие волевых и нравственных 

качеств личности. 

УМК поможет овладеть системой знаний о физической культуре, необходимыми двигательными умениями и навыками, умением использовать их в 

повседневной жизни для укрепления здоровья, улучшения своего физического развития и физической подготовленности. Поможет повторить и закрепить 

материал, пройденный на уроке, и при самостоятельных занятиях дома, добиваться правильного выполнения упражнений. 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

 Приказа Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 года «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 2015/2016 учебный год (утверждён приказом 

Минобрнауки России от 31. 03.2014 г. № 253 №Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

(утверждены постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011 г. №19993; 

 ФГОС основного общего образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897 (с изменениями); 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07. 2012 г. № 05-2680; 

 Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом МОи НРФ от 17.12.2010 г. № 

1897; 

 ФГОС основного общего образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12. 2014 года №1664) 



 Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальной доктрины образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

 Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 Устава ОО 

 Основной образовательной программы СОО, соответствующих локальных актов; 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов: 

– Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

– Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности. 

– Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях. 

– Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

– Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 

– Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта. 

– Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания. 

– Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Учебная программа характеризуется: направленностью на соблюдение дидактических правил «от простого к сложному» и «от известного к неизвестному» в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности (через 

подготовку О. Р. У. подвижных игр.) 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки 

в сфере физической культуры для учащихся основной и подготовительной медицинских групп. Вариативная часть включает региональные и местные 

особенности школы. В данной школе выбрана лыжная подготовка для углубленного изучения, больше часов отведено легкой атлетике. 



Контрольно- измерительные материалы составляются в нескольких вариантах, по уровню сложности (акробатика с 10 по 11 классы), что позволяет 

учащимся сделать выбор варианта от имеющихся способностей. В первую очередь проверяются знания, умения и навыки государственного стандарта. 

Воспитательный потенциал урока предполагает следующее 
 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

        навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025г» личностные ре- зультаты отражают сформированность, в том числе в 
части: 

 

1. Гражданского воспитания: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на тра- диционных культурных, духовных и 



нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религи- озным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в при- нятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самооргани- зации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяю- щих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискримина- ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

соци- альным явлениям; 

2. Патриотического воспитания: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на 

основе развития программ патриотического вос- питания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отноше- нию к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей стра- ны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственного воспитания за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к созна- тельному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуа- циях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

4. Эстетического воспитания: 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Рос- сийской Федерации; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу- чия: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 
здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

6. Трудового воспитания: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 



 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельно- сти для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологического воспитания: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

8. Ценности научного познания: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
повышения заинтересованности подрастающего поко- ления в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

 

 



Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

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

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

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 



- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.   

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.   

Физкультурно-оздоровительная направленность 

Оздоровительные системы физического воспитания.  

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. Основные способы 

плавания: кроль на груди и спине, брасс. 



Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств были распределены на легкую атлетику, спортивные игры и лыжную подготовку.  

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.   

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Современное олимпийское и физкультурно-массовое 

движение.   Спортивно-оздоровительные системы. Роль Ф.К. и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Приѐмы закаливания 

(водные процедуры). Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания и кровообращения. Защитные свойства организма и профилактика средствами Ф.К.. Самоконтроль при 

занятиях. Пользование баней. Аутогенная тренировка  

Способы самостоятельной деятельности:  

Регулирование нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений. Акробатические и гимнастические комбинации, составленные из 

различных упражнений. Проведение игры баскетбол, волейбол.  

В разделе Физическое совершенствование изучаем подразделы:  

- гимнастика с основами акробатики (12 часов): изучаются строевые команды, различные акробатические упражнения и гимнастические 

комбинации  

- легкая атлетика (30 часов) изучаем бег, прыжки, броски, метание.  

- лыжная подготовка 30часов): организующие команды и приемы, передвижения на лыжах различными способами, повороты на месте и в 

движении, спуски, подъемы, торможения.  

- спортивные игры (30 часов) технические действия с мячом и без мяча из баскетбола, волейбола. Учебная игра.  

Для легкой атлетики выделено 30 часов. 

Для лыжной подготовки выделено 30 часов, так как имеется необходимая материально-техническая база, освещённая трасса и нужные для того 

благоприятные погодные условия. Чтобы освоить программный материал по разделу гимнастика и спортивные игры имеется оборудованный 

спортивный зал. При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН (температурный режим), заменять тему «Лыжные 

гонки» на углубленное освоение содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

10 класс. 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. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 

содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

10 класс. 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. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно - массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 
10 класс. 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.          

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при организации 

и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины возникновения 

и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол. 

10–11 классы. 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. 

Волейбол 
10–11 классы. Терминология волейбола. 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. 

. 

Гимнастика с элементами акробатики 

10–11 классы. 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 

10–11 классы. 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  

Виды и формы контроля. 

Усвоение знаний контролируется с помощью устных и письменных опросов, бесед и обсуждений, сообщений, тестов, письменных работ 

(рефератов). Практическая деятельность оценивается в процессе сдачи зачетов, выступлений, участия в соревнованиях, выполнения функций 

помощника учителя, судейства игр и соревнований, тестирования и выполнения контрольных упражнений (предварительная, текущая, итоговая). 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. Оценка успеваемости по физической культуре в 

10-11 классах производится на общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели. Учитывая психологические 

особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих 

достижений и достижений товарищей. При наличии длительного освобождения от уроков (мед.справка), ученик выполняет реферативную работу 

на заданную учителем тему или ему дается возможность сдать основы знаний по предмету согласно вопросам билетов по физической культуре. 



Критерии оценивания подготовленности учащихся 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в 

школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и 

уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, реализуется не только собственно оценочная, но и стимулирующая и 

воспитывающая функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный 

момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю 

необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает 

сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

По окончании средней основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в 

разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Кроме того, по окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен по физической культуре в форме экзамена по выбору или в форме 

сдачи норм ГТО. 

 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, тестирование. 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

Тест – 90-100% 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и незначительные 

ошибки 

 

 

Тест – 70-80% 

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, 

нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике 

 

 

Тест – 50-60% 

За непонимание и незнание 

материала программы 

 

 

 

Тест – менее 50% 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 



1 2 3 4 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, как 

оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не может 

выполнить движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, допущено более 

двух значительных или одна 

грубая ошибка 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует место занятий в 

основном самостоятельно, 

лишь с незначительной 

помощью; 

- допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или 

не выполняется один из пунктов 

Учащийся не может 

выполнить самостоятельно 

ни один из пунктов 

 

V. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 



Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

высокому приросту 

ученика в показателях 

физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель соответствует 

низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту 

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей 

физической подготовленности 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.) 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжной подготовке - 

путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Тематическое планирование (10-11 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Вид программного материала Классы Основные направления 

воспитания 
10 11 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 1,2,3,5,6  

2 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 1,5 

3 Лёгкая атлетика 30 30 1,3,5,6,7 

4 Лыжная подготовка 30 30 1,5 

5 Спортивные игры (баскетбол) 10 10 3,5,6 

6 Спортивные игры (волейбол) 14 14 3,5,6 

7 Спортивные игры (футбол) 6 6 5 

 Итого 102 102  



Календарно -тематическое планирование 10 класс 

 

№ урока Название разделов 

Тема урока 

 

Примечание 

 Лёгкая атлетика – 15 часов  

1 Цели и задачи общей и специальной физической подготовки. Кроссовая подготовка. Охрана труда на 

занятиях по легкой атлетике.  

 

2 Низкий старт и стартовый разгон. Национальная игра «салки».   

3 Низкий старт и стартовый разгон. Челночный бег.   

4 Низкий старт – 100 м. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. Челночный бег на результат.   

5 Низкий старт. Финиширование. Эстафетный бег. Подтягивание.   

6 Финиширование. Эстафетный бег. Подтягивание на результат.  

7 Бег - 100 м. Прыжки в длину с места.   

8 Прыжки в длину с разбега. Прыжки в длину с места на результат.   

9 Прыжки в длину с разбега. Спортивная ходьба.   

10 Спортивная ходьба.   Метание гранаты. 100 м. на результат.   

11 Прыжок в длину с разбега на результат. Метание гранаты.   

12 Оценка техники метания гранаты. Кроссовая подготовка.   

13 Метание гранаты на результат. Кроссовая подготовка.   

14 Эстафеты с элементами бега, прыжков, метания. Понятие физической культуры личности.   

15 Бег на 3000 м.   

 Спортивные игры (футбол – 6 часов)  

16 Основы знаний по футболу Т.Б. на занятиях по футболу.   

17 Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек   

18 Техника ударов по мячу и остановок мяча. Техника ведения мяча   

19 Техника защитных действий   

20 Тактика и техника игры   

21  Соревнования, правила соревнований   

 Спортивные игры (баскетбол – 10 часов)  

22 Охрана труда на занятиях по баскетболу. Стойки и передвижения игроков. Совершенствование техники 

ловли и передач мяча.  

 

23 Совершенствование техники ведения мяча. Совершенствование техники бросков мяча в кольцо.  

24 Совершенствование техники бросков мяча в кольцо.   

25 Совершенствование техники бросков мяча. Совершенствование ловли и передач мяча. Игра «передай 

мяч». 

 

26 Совершенствование техники бросков мяча. Влияние игровых упражнений на развитие  



координационных способностей. 

27 Броски со средних и дальних дистанций.  

Штрафной бросок. 

 

28 Совершенствование техники защитных действий.   

29 Совершенствование тактики игры. Организация и проведение соревнований.   

30 Совершенствование тактики игры. Вырывание и выбывание мяча.   

31 Индивидуальные, групповые и командные действия в защите и нападении  

 Гимнастика 12 часов  

32 Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Строевые упражнения. Сед. Стойки.  

33 Длинный кувырок. Стойка на руках. «Мост».  

34 Комбинации из различных элементов по разноуровневым дифференцированным карточкам  

35 Комбинации из различных элементов по разноуровневым дифференцированным карточкам  

36 Комбинации из различных элементов по разноуровневым дифференцированным карточкам   

37 Опорные прыжки. Вис.  

38 Опорные прыжки. Вис.  

39 Опорные прыжки. Подъемы. ТБ, ОРУ.  

40 Переворот боком. Подъем в упор силой.  

41 Общеразвивающие упражнения со скакалкой, обручем, мячом. Наклон туловища.  

42 Наклон туловища. Ритмические упражнения.  

43 Ритмические упражнения. Упражнения с гимнастическими снарядами.  

 Лыжная подготовка – 30 часов  

44 Охрана труда на занятиях лыжной подготовкой. Роль Ф.К. и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Передвижение на лыжах. Вредные привычки 

 

45 Попеременный двухшажный ход.   

46 Попеременный двухшажный ход.  

47 Одновременный двухшажный и бесшажный ход.   

48 Одновременный двухшажный и бесшажный ход.  

49 Одновременный двухшажный и бесшажный ход.  

50 Одновременный одношажный ход. Повороты переступанием в движении. Основные технико-

тактические действия в лыжном спорте.  

 



51 Одновременный одношажный ход. Повороты переступанием в движении.  

52 Одновременный одношажный ход. Повороты переступанием в движении. Основные технико-

тактические действия в лыжном спорте. 

 

53 Одновременный одношажный ход. Повороты переступанием в движении.  

54 Одновременный одношажный ход. Повороты переступанием в движении.   

55 Подъѐм «ѐлочкой». Спуск со склона из различных стоек. Передвижение на лыжах.  

56 Подъѐм «ѐлочкой». Спуск со склона из различных стоек. Передвижение на лыжах.  

57 Торможение и повороты «плугом» и «упором». Передвижение на лыжах.   

58 Торможение и повороты «плугом» и «упором». Передвижение на лыжах.  

59 Бег 3 км. Одновременный 2-х шажный коньковый ход. Элементы тактики лыжных гонок.  

60 Бег 3 км. Одновременный 2-х шажный коньковый ход.   

61 Бег 3 км. Одновременный 2-х шажный коньковый ход. Элементы тактики лыжных гонок.   

62 Одновременный 2-х шажный коньковый ход.   

63 Одновременный 2-х шажный коньковый ход.  

64 Коньковый: одновременный одношажный ход Передвижение на лыжах   

65 Коньковый: попеременный двухшажный ход. Бег на результат – 3 км. (классика).   

66 Коньковый: попеременный двухшажный ход.   

67 Техника конькового хода.  

68 Техника конькового хода  

69 Техника конькового хода. Бег на результат 5 км. (классика).   

70 5км. (коньковый ход) Бег на результат.   

71 5 км. (коньковый ход) Бег на результат. Передвижение на лыжах.   

72 Эстафеты  

73 Эстафеты. Обобщающий урок по разделу.  

 Спортивные игры (волейбол – 14 уроков)  

74 Терминология избранной спортивной игры волейбол. Правила игры. Передача мяча  

75 Передача мяча сверху.  

76 Прием мяча сверху. Нападающий удар   

77 Нападающий удар с переводом. Прямой нападающий удар  

78 Нападающий удар с переводом. Прямой нападающий удар.  

79 Верхняя и нижняя прямая подача мяча.  



80 Верхняя и нижняя прямая подача мяча по зонам  

81 Верхняя и нижняя прямая подача мяча по зонам (зачет).  

82 Блокирование. Нападающий удар. Тактические действия в нападении и защите.  

83 Индивидуальные, групповые, командные действия.  

84 Прыжки через скакалку. Двусторонняя игра в волейбол. Судейство.  

85 Практика судейства. Двусторонняя игра в волейбол.  

86  Игра в волейбол.  

87 Обобщение по разделу. Тестирование.  

 Лёгкая атлетика – 15 часов  

88 Охрана труда на занятиях лѐгкой атлетикой.  

Низкий старт.  

 

89 Низкий старт. Кроссовая подготовка.   

  90 Челночный бег. Финиширование. Кроссовая подготовка.    

91 Эстафетный бег. Челночный бег на результат. Самоконтроль при самостоятельных занятиях.  

Спортивная ходьба. Основы туристской подготовки 

 

92 Эстафетный бег. Спортивная ходьба. Подтягивание..   

93 Подтягивание на результат. Прыжки в длину с места   

94 Прыжки в длину с разбега. Кроссовая подготовка. Прыжки в длину с места на результат.   

95 Прыжки в длину с разбега. Бег на результат 100 м.   

96 Метание гранаты. Прыжки в длину с разбега. Кроссовая подготовка.   

97 Метание гранаты. Учѐт прыжка в длину с разбега. Равномерный бег.   

98 Метание гранаты. Бег на результат 1000 м. Правила проведения соревнований.   

99 Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. Оценка техники метания гранаты.   

100 Эстафеты и старты из различных и. п. с максимальной скоростью. Виды плавания   

101 Бег на результат 2000 м. (3000 м.).  

102 Эстафеты и старты из различных И.п. с максимальной скоростью. Правила безопасности на воде  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -тематическое планирование 11 класс 

 

№ урока Название разделов 

Тема урока 

 

Примечание 

 Лёгкая атлетика – 15 часов  

1 Цели и задачи общей и специальной физической подготовки. Кроссовая подготовка. Охрана труда на 

занятиях по легкой атлетике.  

 

2 Низкий старт и стартовый разгон. Национальная игра «салки».   

3 Низкий старт и стартовый разгон. Челночный бег.   

4 Низкий старт – 100 м. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. Челночный бег на результат.   

5 Низкий старт. Финиширование. Эстафетный бег. Подтягивание.   

6 Финиширование. Эстафетный бег. Подтягивание на результат.  

7 Бег - 100 м. Прыжки в длину с места.   

8 Прыжки в длину с разбега. Прыжки в длину с места на результат.   

9 Прыжки в длину с разбега. Спортивная ходьба.   

10 Спортивная ходьба.   Метание гранаты. 100 м. на результат.   

11 Прыжок в длину с разбега на результат. Метание гранаты.   

12 Оценка техники метания гранаты. Кроссовая подготовка.   

13 Метание гранаты на результат. Кроссовая подготовка.   

14 Эстафеты с элементами бега, прыжков, метания. Понятие физической культуры личности.   

15 Бег на 3000 м.   

 Спортивные игры (футбол – 6 часов)  

16 Основы знаний по футболу Т.Б. на занятиях по футболу.   

17 Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек   

18 Техника ударов по мячу и остановок мяча. Техника ведения мяча   

19 Техника защитных действий   

20 Тактика и техника игры   

21  Соревнования, правила соревнований   

 Спортивные игры (баскетбол – 10 часов)  

22 Охрана труда на занятиях по баскетболу. Стойки и передвижения игроков. Совершенствование техники 

ловли и передач мяча.  

 

23 Совершенствование техники ведения мяча. Совершенствование техники бросков мяча в кольцо.  

24 Совершенствование техники бросков мяча в кольцо.   

25 Совершенствование техники бросков мяча. Совершенствование ловли и передач мяча. Игра «передай 

мяч». 

 

26 Совершенствование техники бросков мяча. Влияние игровых упражнений на развитие  



координационных способностей. 

27 Броски со средних и дальних дистанций.  

Штрафной бросок. 

 

28 Совершенствование техники защитных действий.   

29 Совершенствование тактики игры. Организация и проведение соревнований.   

30 Совершенствование тактики игры. Вырывание и выбывание мяча.   

31 Индивидуальные, групповые и командные действия в защите и нападении  

 Гимнастика 12 часов  

32 Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Строевые упражнения. Сед. Стойки.  

33 Длинный кувырок. Стойка на руках. «Мост».  

34 Комбинации из различных элементов по разноуровневым дифференцированным карточкам  

35 Комбинации из различных элементов по разноуровневым дифференцированным карточкам  

36 Комбинации из различных элементов по разноуровневым дифференцированным карточкам   

37 Опорные прыжки. Вис.  

38 Опорные прыжки. Вис.  

39 Опорные прыжки. Подъемы. ТБ, ОРУ.  

40 Переворот боком. Подъем в упор силой.  

41 Общеразвивающие упражнения со скакалкой, обручем, мячом. Наклон туловища.  

42 Наклон туловища. Ритмические упражнения.  

43 Ритмические упражнения. Упражнения с гимнастическими снарядами.  

 Лыжная подготовка – 30 часов  

44 Охрана труда на занятиях лыжной подготовкой. Роль Ф.К. и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Передвижение на лыжах. Вредные привычки 

 

45 Попеременный двухшажный ход.   

46 Попеременный двухшажный ход.  

47 Одновременный двухшажный и бесшажный ход.   

48 Одновременный двухшажный и бесшажный ход.  

49 Одновременный двухшажный и бесшажный ход.  

50 Одновременный одношажный ход. Повороты переступанием в движении. Основные технико-

тактические действия в лыжном спорте.  

 



51 Одновременный одношажный ход. Повороты переступанием в движении.  

52 Одновременный одношажный ход. Повороты переступанием в движении. Основные технико-

тактические действия в лыжном спорте. 

 

53 Одновременный одношажный ход. Повороты переступанием в движении.  

54 Одновременный одношажный ход. Повороты переступанием в движении.   

55 Подъѐм «ѐлочкой». Спуск со склона из различных стоек. Передвижение на лыжах.  

56 Подъѐм «ѐлочкой». Спуск со склона из различных стоек. Передвижение на лыжах.  

57 Торможение и повороты «плугом» и «упором». Передвижение на лыжах.   

58 Торможение и повороты «плугом» и «упором». Передвижение на лыжах.  

59 Бег 3 км. Одновременный 2-х шажный коньковый ход. Элементы тактики лыжных гонок.  

60 Бег 3 км. Одновременный 2-х шажный коньковый ход.   

61 Бег 3 км. Одновременный 2-х шажный коньковый ход. Элементы тактики лыжных гонок.   

62 Одновременный 2-х шажный коньковый ход.   

63 Одновременный 2-х шажный коньковый ход.  

64 Коньковый: одновременный одношажный ход Передвижение на лыжах   

65 Коньковый: попеременный двухшажный ход. Бег на результат – 3 км. (классика).   

66 Коньковый: попеременный двухшажный ход.   

67 Техника конькового хода.  

68 Техника конькового хода  

69 Техника конькового хода. Бег на результат 5 км. (классика).   

70 5км. (коньковый ход) Бег на результат.   

71 5 км. (коньковый ход) Бег на результат. Передвижение на лыжах.   

72 Эстафеты  

73 Эстафеты. Обобщающий урок по разделу.  

 Спортивные игры (волейбол – 14 уроков)  

74 Терминология избранной спортивной игры волейбол. Правила игры. Передача мяча  

75 Передача мяча сверху. Приём мяча снизу.  

76 Прием мяча сверху. Нападающий удар   

77 Нападающий удар с переводом. Прямой нападающий удар  

78 Нападающий удар с переводом. Прямой нападающий удар.  

79 Верхняя и нижняя прямая подача мяча.  



80 Верхняя и нижняя прямая подача мяча по зонам  

81 Верхняя и нижняя прямая подача мяча по зонам (зачет).  

82 Блокирование. Нападающий удар. Тактические действия в нападении и защите.  

83 Индивидуальные, групповые, командные действия.  

84 Прыжки через скакалку. Двусторонняя игра в волейбол. Судейство.  

85 Практика судейства. Двусторонняя игра в волейбол.  

86  Игра в волейбол.  

87 Обобщение по разделу. Тестирование.  

 Лёгкая атлетика – 15 часов  

88 Охрана труда на занятиях лѐгкой атлетикой.  

Низкий старт.  

 

89 Низкий старт. Кроссовая подготовка.   

  90 Челночный бег. Финиширование. Кроссовая подготовка.    

91 Эстафетный бег. Челночный бег на результат. Самоконтроль при самостоятельных занятиях.  

Спортивная ходьба. Основы туристской подготовки 

 

92 Эстафетный бег. Спортивная ходьба. Подтягивание..   

93 Подтягивание на результат. Прыжки в длину с места   

94 Прыжки в длину с разбега. Кроссовая подготовка. Прыжки в длину с места на результат.   

95 Прыжки в длину с разбега. Бег на результат 100 м.   

96 Метание гранаты. Прыжки в длину с разбега. Кроссовая подготовка.   

97 Метание гранаты. Учѐт прыжка в длину с разбега. Равномерный бег.   

98 Метание гранаты. Бег на результат 1000 м. Правила проведения соревнований.   

99 Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. Оценка техники метания гранаты.   

100 Эстафеты и старты из различных и. п. с максимальной скоростью. Виды плавания   

101 Бег на результат 2000 м. (3000 м.).  

102 Эстафеты и старты из различных И.п. с максимальной скоростью. Правила безопасности на воде  

 

 

 

 

 

 

 



Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 

Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во раз 10 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, кол-во раз – 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости 
Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 – 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                                 10 класс 

 

 

 

 

 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 100 м 14.5-15.0-15.5 16.5-17.00-17.5 

 Прыжок с  места (см) 190-220-240 160-175-210 

Силовые Подтягивание в висе 5-10-12 6-13-18 

Выносливость Бег на 3000м (юн.),2000м(д.) 13.00-15.00-16.30 10.00-11.30-12.20 

 Ходьба на лыжах 

- 3 км. 

- 5 км 

 

14.00-15.00-16.00 

25.00-27.00-29.00 

 

18.30-19.00-20.00 

Без учета времени 

Координация Челночный бег 3х10м (сек.) -7.9-7.5-7.2 9.6-8.7- 8.3 

 Метание гранаты (м.) 26-32-38 12-18-23 

 Прыжки в длину с разбега (см.) 360-410-450 310-330-370 



 

 

                                                                                                                  11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 100 м 14.2-14.5-15.0 16.0-16.5-17 

 Прыжок с  места (см) 190-220-240 160-175-210 

Силовые Подтягивание в висе 5-10-12 6-13-18 

Выносливость Бег на 3000м (юн.),2000м(д.) 13.00-15.00-16.30 10.00-11.30-12.20 

 Ходьба на лыжах 

- 3 км. 

- 5 км 

 

14.00-15.00-16.00 

25.00-27.00-29.00 

 

18.30-19.00-20.00 

Без учета времени 

Координация Челночный бег 3х10м (сек.) 7.9-7.5-7.2 9.6-8.7- 

 Метание гранаты (м.) 26-32-38 12-18-23 

 Прыжки в длину с разбега (см.) 370-420-460 

 

310-340-380 

 

 



 

V. СТУПЕНЬ  

(возрастная группа от 16 до 17 лет)  

  

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы  

  

№  

п/п  

Виды испытаний   

(тесты)   

Нормативы    

Юноши   Девушки   

Бронзовый знак  
Серебряный знак  Золотой знак  

Бронзовый знак  
Серебряный знак  

Золотой знак  

Обязательные испытания (тесты)    

1.  Бег на 100 м (с)  14,6  14,3  13,8  18,0  17,6  16,3  

2.  Бег на 2 км  (мин, с)  9.20  8.50  7.50  11.50  11.20  9.50  

или на 3 км (мин, с)  15.10  14.40  13.10  -  -  -  

3.  

  

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(количество раз)  

8  10  13  -  -  -  

или рывок гири 16 кг 

(количество раз)  
15  25  35  -  -  -  

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине   

(количество раз)  

-  -  -  11  13  19  

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(количество раз)  

-  -  -  9  10  16  

4.  Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня 

скамьи-см)  

6  8  13  7  9  16  



Испытания (тесты) по выбору    

 

5.  Прыжок в длину с разбега 

(см)  
360  380  440  310  320  360  

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см)  
200  210  230  160  170  185  

6.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз в 1 мин)  

30  40  50  20  30  40  

7.  Метание спортивного 

снаряда весом 700 г (м)  
27  32  38  -  -  -  

или весом  

500 г (м)  
-  -  -  13  17  21  

8.  Бег на лыжах на 3 км (мин,  

с)  
-  -  -  19.15  18.45  17.30  

или на 5 км (мин, с)  25.40  25.00  23.40  -  -  -  

или кросс на 3 км по 

пересеченной местности*  
-  -  -  

Без учета времени  
Без учета времени  

Без учета 

времени  

или кросс на   

5 км по пересеченной 

местности*  

Без учета 

времени  
Без учета времени  

Без учета 

времени  
-  -  -  

9.  Плавание на  

50 м (мин, с)  

Без учета 

времени  
Без учета времени  0.41  

Без учета времени  
Без учета времени  1.10  

10.  Стрельба из 

пневматической винтовки 

из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция –  10 м (очки)  

15  20  25  15  20  25  



 или из электронного 

оружия из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция 

-        10 м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

11.  Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков  

 
Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию  

10 км  

 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе  11  

 

11  11  11  11  

 

11  

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия Комплекса**  

6  

 

7  8  6  7   8  

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня 

развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору 

по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения 

прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к 

настоящим Требованиям.   

1.Требования к оценке знаний и умений - в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

2.Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10-11 класс  

1. Подъем на лыжах способом «лесенка» осуществляется:  

     а) приставными шагами наискось к склону;                    в) скользящим шагом наискось к склону;  

     б) скользящим шагом боком к склону;                              г) приставными шагами боком к склону.   

2. Назовите чемпионку мира и Олимпийских игр в лыжных гонках:  

      а) О.Данилова;      б) О.Пылѐва;      в) О.Корбут;      г) С.Баженова.  

3 .Чему равна одна стадия в беге?  

      а) 100м;      б) 192м 27 см;      в) 110м;      г) 200м.  

4. Какой снаряд толкают в лѐгкой атлетике?  

       а) гранату;       б) мяч;       в) ядро;       г) копьѐ.  

5. Один из главных ритуалов на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр:  

         а) парад спортсменов;                                       в) театральное представление;  

         б) речь президента МОК;                                  г) зажжение Олимпийского огня.  

6. Кто является президентом Международного Олимпийского Комитета с 2001 года?  

           а) Жак Рогге (Бельгия);                                                       в) Леонид Тягачѐв (Россия);  

           б) Хуан Антонио Самаранч (Испания);                          г) Владимир Путин (Россия).  

7. Сколько видов соревнований в спортивной гимнастике?  

         а) 4;         б) 6;         в) 2;         г) 10.  

8. Назовите вид женских брусьев:  

          а) параллельные;          б) прямые;          в) разновысокие;          г) раздвижные.  

9. В начале урока физической культуры нужно:  

           а) выполнить разминку;                              в)  послушать музыку;  

          б) заниматься на тренажѐре;                        г) посидеть в раздевалке.   

10. При обморожении (лыжная подготовка):  

            а) растереть обмороженное место снегом;  

            б) не обращать внимания, продолжать движение;  

            в) растереть обмороженное место мягкой тканью и отправить пострадавшего в теплое место;             

г) вызвать скорую помощь.  

11. Кем был легендарный футболист Лев Яшин?  

             а) защитником;             б) нападающим;             в) вратарѐм;             г) тренером.  

12.Слагаемые здорового образа жизни:  



а) режим дня, гигиена, питание, обливание холодной водой, чередование труда и отдыха.     Просмотр спортивных передач, организация 

целесообразного режима двигательной активности;  

 б) режим дня, солнечные процедуры, достаточное питание, целесообразный режим двигательной активности, занятия физической культурой и 

спортом, регулярное лечение в профилакториях;  

в) режим дня, гигиена, рациональное питание, закаливание, чередование труда и отдыха, занятия физической культурой и спортом, 

организация целесообразного режима двигательной активности;  

 г) режим дня, полноценное питание, регулярное посещение врача, чередование 

труда и отдыха, двигательная активность в течение дня.  

13.Какие изменения в организме вызывает употребление наркотических веществ?  

а) психическая зависимость, физическая зависимость, деградация личности, снижение иммунитета, физическое разрушение органов и тканей;  

б) психическая зависимость, деградация личности;  

в) физическая зависимость, деградация личности, снижение иммунитета, физическое разрушение органов и тканей;  

г) психическая зависимость, деградация личности, физическое разрушение органов и тканей.  

14.В каком году и где наши спортсмены впервые стали олимпийскими чемпионами по баскетболу?  

 а) на Олимпиаде 1968 года в Мехико;    в) на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене;  

 б) на Олимпиаде 1976 года в Монреале;   г) на Олимпиаде 1980 года в Москве.  

15. Что означает судейский жест «скрещѐнные предплечья с выпрямленными кистями перед грудью» в волейболе?  

 а) мяч не защитан;     б) замена игрока;    в) удаление игрока;   г) конец партии.  

16.Бег на короткие дистанции – это:                                                          

а) 200  и  400 м;   в) 800 и 1000 м                                                        б) 30 и 60 метров;         г) 1500 и 2000 м                                                                     

17.Способ прыжков в длину, изучаемый в школе:                                                                      

а) «ножницы»;   б) «перешагивание»;   в) «согнув ноги»;   г) «прогнувшись».  

18.Как часто проходят Олимпийские игры?  

а) каждый год;    б) один раз в два года;    в) один раз в три года;   г) один раз в четыре года.  

19.Олимпийский девиз – это:  

а) «Быстрее, выше, сильнее»;                                   в) «Выше, точнее, быстрее»;  

б) «Сильнее, выше,быстрее»;                                   г) «Выше, сильнее, дальше».  

20 Строевые упражнения – это:  

а) попеременно двухшажный ход;             б) низкий старт;  

в) повороты на месте, перестроения;         г) верхняя подача.  

1-г; 2-а; 3-б; 4-в; 5-г; 6-а; 7-б; 8-в; 9-а; 10-в; 11-в; 12-в; 13-а; 14-в; 15-г. 16-б; 17-в; 18-г; 19-а; 20-в;  

 

 



Уровень физической подготовленности 5-11 класс 
Класс  О 

ц 
е н к 
а  

  

Бег 60, 100м. (сек)  Бег 1000, 1500, 

2000, 3000м.  
Прыжок в длину с 

места  
(см.)  

Прыжок в длину с 

разбега (см.)  
Челночный 

бег 3*10м.  
(сек)  

Подтягивание  
(кол-во раз)  

Наклон 

вперед  
(см)  

Метание  
мяча,  

гранаты 

(м)  

Лыжные  
гонки 1 км  

Лыжные  
гонки 2 км  
(классика)  
2 км (к/ход)  

Лыжные  
гонки 3 км  
(классика)  
3 км (к/ход)  

Лыжные  
гонки 5км  
(классика)  
5км (к/ход)  

10 км  

Волейбол  
(свеча)  

Волейбол  
(подача 

по зонам)  

Баскетбол 

(штрафной бросок)  

М  Д  М  Д  М  Д  М  Д  М  Д  М  Д  М  Д  М  Д  М  Д  М  Д  М  Д  М  Д  М  Д  М  Д  М  Д  

  
5  
  

3  11,2  11,4  6,45  7,20  130  120  260  220  9,7  10,1  3  7  3  6  20  14  7,40  8,10  15,30  16,00  Без учета 

времени  
 -   -   -  

  
-   

4  10,6  10,8  5,30  6,00  140  135  300  260  8,8  9,3  4  10  5  9  27  17  7,00  7,30  15,00  15,30  
5  10,0  10,4  4,45  5,20  160  155  340  300  8,5  8,9  6  15  9  12  34  21  6,30  7,00  14,30  15,00  

  
6  
  

3  11,1  11,2  8,10  8,40  140  130  270  230  9,3  10,0  2  7  4  6  21  15  7,00  7,30  15,00  15,30  
  

Без учета 

времени  

 -  
  

  
-  

  

  
-  

  

  
-   

4  10,4  10,6  7,50  8,20  160  145  330  280  8,6  9,4  4  9  6  9  29  18  6,30  6,45  14,30  15,00  
5  9,8  10,3  7,30  8,00  170  165  360  330  8,3  8,8  6  14  9  12  36  23  6,00  6,15  14,00  14,30  

  

  
7  
  

3  11,0  11,0  8,00  8,30  140  134  290  240  9,3  10,0  2  7  5  6  23  16  6,00  6,30  12,30  13,30  18,00  
17,30  

20,00  
19,00  

5 км без учета 

времени  
15  10  

  

  
-  

2 из 6  1 из 6  

4  10,2  10,4  7,30  8,00  160  147  350  300  8,6  9,0  4  9  8  9  31  19  5,30  6,00  11,30  12,00  17,00  
16,00  

19,00  
18,00  

20  15  3 из 6  2 из 6  

5  9,4  9,8  7,00  7,30  180  170  380  350  8,3  8,7  7  14  10  13  39  26  5,00  5,30  11,00  11,30  16,00  
15,00  

18,00  
17,00  

30  25  4 из 6  3 из 6  

  

  
8  
  

3  10,5  10,7  11,40  13,50  150  140  310  260  9,0  9,3  4  6  6  8  28  17  6,00  6,30  12,30  13,30  18,00  
17,30  

20,00  
19,00    

5 км без учета 

времени  

15  10  
  

  
-  

3 из 6  2 из 6  

4  9,7  10,2  10,40  12,40  170  160  370  310  8,3  9,0  6  9  9  12  37  21  5,30  6,00  11,30  12,00  17,00  
16,00  

19,00  
18,00  

25  20  4 из 6  3 из 6  

5  8,8  9,7  10,00  11,00  190  180  410  360  8,0  8,6  9  15  10  16  42  27  5,00  5,30  11,00  11,30  16,00  
15,00  

18,00  
17,00  

35  30  5 из 6  4 из 6  

  

  
9  
  

3  10,0  10,5  11,00  13,00  160  140  330  290  8,6  9,7  7  4  6  11  31  18  5,30  6,00  12,30  13,30  17,00  
16,00  

19,00  
18,00    

5 км без учета 

времени  

20  15  
  

  
-  

4/7  
  

4/7  
  

4  9,2  10,0  10,00  12,00  180  160  380  330  8,0  8,8  8  9  9  14  40  23  5,00  5,30  11,00  12,00  16,00  
15,00  

18,00  
17,00  

30  25  5/7  5/7  

5  8,4  9,4  9,20  10,20  200  180  430  370  7,7  8,5  10  15  11  16  45  28  4,30  5,00  10,30  11,00  15,30  
14,30  

17,00  
16,00  

35  30  6/7  6/7  

  

  

  

  
10  

  

3  15,5  17,8  17,00  12,40  180  155  340  300  8,2  9,7  8  8  5  8  22  11  6,30  7,00  
  

  

  

  
-  

16,00  18,00  
17,30  

29,30  
25,30  
58,00  

5 км б/у 25  20  1,6  4/10   4/10  
  

4  14,9  17,0  16,00  11,40  195  165  400  340  7,5  8,7  9  12  8  12  26  13  4,50  6,00  15,30  17,00  
16,00  

27,30  
24,00  
56,00  

35  30  1,6,5  5/10  
  

5/10  
  

5  14,5  16,5  15,00  10,10  210  185  440  375  7,3  8,4  11  16  13  16  32  18  4,20  5,30  15,00  16,30  
15,30  

26,00  
23,00  
54,00  

45  40  1,6,5,2  6/10  6/10  

  

  

  

  

  
11  

  

3  15,0  17,0  16,30  12,20  190  160  370  310  8,1  9,6  8  7  6  10  26  12  4,50  7,30  
  

  

  

  
-  

15,30  
-  

17,00  
16,30  

26,30  
24,00  
57,00  

5 км б/у 30  25  1,6,5  5/10  5/10 

4  14,5  16,5  15,00  11,30  205  170  420  340  7,5  8,7  10  11  9  13  32  18  4,20  6,00  15,00  
-  

16,30  
15,30  

25,00  
23,00  
54,00  

40  35  1,6,5,3  6/10  
  

6/10  
  

5  14,2  16,0  13,00  10,00  220  190  460  380  7,2  8,4  12  15  14  17  38  23  4,00  5,30  14,30  
-  

16,00  
14,30  

24,00  
22,00  
52,00  

50  45  1,6,5,2,4  7/10  7/10  



 

 

 

 

 





« Технология проектирования и создания материальных технологий». 

1.Пояснительная записка 

 

Элективный курс 10 класса содержит материал, который позволяет школьникам 

научиться приобретать новые знания по теме проекта самостоятельно, а также 

пользоваться уже приобретенными знаниями для решения практических задач, 

познать самого себя и определить свои способности и границы, научиться брать 

на себя ответственную функцию в обществе, смотреть на мир в глобальном 

аспекте.  Работа над проектом создает максимально благоприятные условия для 

раскрытия и проявления творческого потенциала учащегося. 

        Проектная деятельность развивает творческие способности учащихся, их 

самостоятельность, ответственность, формирует умение планировать свою 

деятельность и принимать решения. Работа над проектом создает условия для 

самостоятельного приобретения знаний при помощи других учебных 

дисциплин, опыта взрослых (учителей, родителей). Обучение по данной 

программе позволит учащимся получить специальные знания и умения по 

систематизации и структурированию информации, оформлению и 

демонстрации презентации средствами PowerPoint. Программа обеспечивает 

интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся, способствует 

формированию навыков творческого подхода к формированию докладов, 

рефератов, проектов, подготовке к олимпиадам. 

Элективный курс создают благоприятные возможности для развития 

творческих способностей учащихся, так как деятельность учащихся может 

воспроизводить основные элементы творческой деятельности: 

 самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую 

ситуацию; 

 использование этих знаний для поиска решения; 

 видение новой проблемы в знакомой ситуации; 

 самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в 

новый; 

 нахождение различных решений данной проблемы. 

 

 



2.Характеристика элективного курса  

Данный курс предполагает тесную связь при изучении математики, черчения, 

физики технологии способствуя тем самым реализации межпредметных связей. 

Это позволяет соединить и обобщить знания, которые учащиеся получали при 

изучении разных предметов, создать у учащихся целостное представление о 

природе и природных явлениях. 

3. Описание места элективный курс  в учебном плане 

Элективному курсу по технологии отводится часть, формируемая участниками 

образовательного процесса по 1 часу в неделю в 10-ом классе. 

 4. Цель курса – обучение основам проектной деятельности.   

5.Задачи курса: 

 сформировать навыки отбора информации для презентации и выбора 

формы ее представления; 

 дать представление о дизайне и навигации презентации; 

 способствовать развитию эстетического вкуса и дизайнерских 

способностей учащихся в процессе оформления их работ; 

 научить использовать программу PowerPoint для создания различных 

видов презентаций и творческого их оформления; 

 сформировать личность, способной к самообразованию, саморазвитию; 

основы технико-технологических и дизайнерских знаний; обще трудовые 

и специальные умения ручного труда, основы трудовой культуры, 

способность к сотрудничеству в трудовом процессе; умения пользоваться 

полученными знаниями; навыки поисковой и исследовательской 

деятельности, развивать критическое мышление; 

 развивать творческие и конструкторские способности, познавательную 

активность, самостоятельность учащихся; 

 повышать мотивацию к сотрудничеству, проявлять коммуникативные 

умения; 

 создавать условия для самоопределения, построения учащимися 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 обучать самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 



        Осуществление элективной программы позволяет: 

 

 обеспечивать условия, способствующие саморазвитию обучаемого; 

 учитывать субъективный опыт каждого обучаемого; 

 организовывать коммуникативную и социальную деятельность 

обучаемого; 

 комплексно использовать в процессе обучения средства информационно - 

коммуникационных технологий; 

 на практике примерять теоретические знания при выполнении проекта; 

 осуществлять интеграционные связи между отдельными предметами; 

 воспитывать дисциплинированность, настойчивость в преодолении 

трудностей; 

 формировать деловые качества личности; 

 развивать инициативу и творческие способности; 

 формировать навыки бережного отношения к средствам и результатам 

труда, деньгам, времени; 

 способствовать самоопределению учащихся в выборе будущей 

профессиональной деятельности; 

Программа предназначена для подготовки учащихся 10-х классов к проектной 

деятельности и рассчитана на 34 часа. 

Процесс обучения строится на основе выполнения проектов, темой которых 

может стать: объект, исследование, проблема, дело. Проект должен 

интегрировать знания и умения учащихся, полученные ими при изучении 

различных учебных дисциплин на разных этапах обучения. 

Программа предусматривает осуществление текущего, периодического и 

итогового контроля. Контроль проводится для определения степени достижения 

целей обучения, уровня сформированности знаний, умений и навыков 

проектировочной деятельности с целью корректировки методики обучения. При 

выполнении проекта намечаются определенные этапы с конкретными 

результатами работы на каждом этапе. Оценивание успешности освоения 

программы выявляются на публичной защите проектов. 

 



6. Содержание элективного курса  

 

1.Введение. Творческий проект и его основные элементы. Алгоритм 

выполнения проекта (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Организация проектной деятельности. Понятие проекта, проектной 

деятельности, проектной культуры. Структура проекта. Типология проектов. 

Основные требования, предъявляемые к выполнению и оформлению учебных 

проектов. Критерии оценивания проекта. 

Практическая работа №1 «Банк идей проектов» 

 2.Виды проектов. Технология проектирования и создания материальных 

объектов (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Объяснить сущность проекта, алгоритм выполнения проекта. Слайд фильм 

«Технология проектирования». Антиподы проектирования 

Практическая работа №2. «Выбор темы проекта и обоснование проекта» 

3.Работа с первоисточниками. Исследование, заимствование идей (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

План деятельности. Библиографический поиск. Поиск информации с помощью 

приема «Закладки». Работа с первоисточниками (Составление плетадда доклада. 

Подготовка доклада для устного сообщения. Анализ проекта (результаты 

наблюдения, экскурсии, эксперимента). Анкетирование, интервью «Ваше 

мнение». 

 

4. Практическая работа №3 «Поиск информации» (1ч.) 

 

5. Обоснование темы проекта (0,5ч.) 

Основные теоретические сведения 

Определение и обоснование темы проекта. Анализ предстоящей деятельности – 

составление «звездочки обдумывания» (схематическое изображение 

составляющих творческого проекта). 



Практическая работа №4 «Анализ проектируемого изделия и его 

реконструкция» 

6. Исследование объекта проектирования и его реконструкция(3ч.) 

Основные теоретические сведения 

Практическая работа №5 «Поиск альтернативных вариантов»  

7. Развитие идей. Выбор оптимального варианта проекта (4ч.) 

Основные теоретические сведения 

Анализ альтернативных вариантов проектируемого изделия. Понятие 

проектирование и конструирование. Технический рисунок проекта 

Практическая работа №6 «Выбор оптимального варианта проекта» 

Описание выбранного варианта, обоснование выбора, выполнение технического 

рисунка 

8. Состав графической документации(3ч.) 

Основные теоретические сведения 

Линии чертежа, чертеж, эскиз, рисунок. Правило чтения и составление 

технологической документации. Разработка маршрутных и технологических 

карт на проектируемое изделие. Анализ свойств материалов. Составление 

спецификации на изделие. 

Практическая работа №7 «Выбор материалов» 

9. Организация и технология изготовления изделия(5ч.) 

Основные теоретические сведения 

Технологический процесс и его элементы. 

Практическая работа №8, 9 «Составление технологических и маршрутных 

карт» изучение чертежа проекта и разработка технологической карты на 

изготавливаемое изделие. 

 

10. Расчет себестоимости проекта (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Экономическая оценка проекта. Расчет экономической части проекта: 

себестоимость изделия, затраты на оплату труда и электроэнергию, цена 

продукции. 



Практическая работа №10 «Расчет себестоимости творческого проекта» 

Расчет себестоимости проекта. 

12. Реклама проекта. Виды рекламы(2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Реклама проекта. Виды рекламы. Правило составления рекламы. Составления 

рекламного проекта. Понятие о рекламе. Рекламное объявление. 

Рекламодатель, рекламораспространитель, рекламопроизводитель. Достоинства 

и недостатки рекламы. Рекламное преувеличение. Рекламные приемы. 

Регулирование рекламы. Недобросовестная реклама. Скрытая реклама. 

Социальная реклама. Роль социальной рекламы. Требования к выполнению 

рекламного проспекта изделия. 

Практическая работа №11 «Разработка рекламного проспекта для 

проектируемого изделия» 

13.Экологическое и экономическое обоснование проекта (1ч.) 

Основные теоретические сведения 

Экологические требования к проектируемому изделию. Экономическая оценка 

проекта. Расчет экономической части проекта: себестоимость изделия, затраты 

на оплату труда и электроэнергию, цена продукции. 

14. Информационный проект. Основы работы с презентацией в программе 

PowerPoint (1ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие информационного проекта. Особенности информационного проекта. 

Основные этапы выполнения информационного проекта. Понятие презентации. 

Ее назначение и области использования. Виды презентаций. Основные 

компоненты презентации (содержание, дизайн, навигация). Этапы создания 

презентации. Назначение и возможности программы PowerPoint. Способы 

создания презентации. Виды шаблонов презентации и работа с ними. 

Практическая работа №12 «Создание презентации к защите проекта» 

15. Вставка информации на слайды (1ч.) 

Практическая работа №13 «Создание презентации к защите проекта» 

16. Создание навигации. Демонстрация презентации. Оформление и оценка 

проекта (1ч.) 



Основные теоретические сведения 

Создание гиперссылок. Вставка и форматирование управляющих кнопок. 

Настройка анимации для объектов слайдов. Настройка анимации каждого 

слайда. Работа в режиме Сортировщика слайдов. Редактирование презентации в 

режиме Сортировщика слайдов. Настройка показа презентации и ее 

демонстрация. Способы демонстрации презентации (автоматический и 

интерактивный режим демонстрации слайдов). Задание способа смены кадров. 

Задание времени отображения слайдов. Оформление результатов проектной 

деятельности. Требования к оформлению пояснительной записки. Критерии 

оценки выполненных проектов. Возможные оценки творческого и 

информационного проектов. 

Практическая работа №14 «Представление проекта» Информационный 

проект. Основы работы с презентацией в программе PowerPoint. 

 

7. Тематическое планирование 

 

№ 

Пп 

Разделы и темы Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1 Ведение. Творческий 

проект и его основные 

элементы. Алгоритм 

выполнения проекта. 

Практическая работа №1 

«Банк идей проектов» 

2 1 1 

2 Виды проектов. 

Технология 

проектирования и 

создания материальных 

объектов. 

Практическая работа №2. 

«Выбор темы проекта и 

обоснование проекта» 

2 1 1 



3 Работа с 

первоисточниками. 

Исследование, 

заимствование идей. 

Практическая работа №3 

«Поиск информации» 

2 1 1 

4 Обоснование темы 

проекта. 

Практическая работа №4 

«Анализ проектируемого 

изделия и его 

реконструкция» 

1 0,5 0,5 

5 Исследование объекта 

проектирования и его 

реконструкция 

Практическая работа №5 

«Поиск альтернативных 

вариантов»  

3 2 1 

6 Развитие идей. Выбор 

оптимального варианта 

проекта. Практическая 

работа №6 «Выбор 

оптимального варианта 

проекта» 

4 1 3 

7 Составление 

графической 

документации. 

Практическая работа №7 

«Выбор материалов» 

4 0,5 3,5 

8 Организация и 

технология изготовления 

изделия. 

Практическая работа №8, 

7 - 7 



9 «Составление 

технологических и 

маршрутных карт» 

9 Расчет себестоимости 

проекта. Практическая 

работа №10 «Расчет 

себестоимости 

творческого проекта» 

2 1 1 

10 Реклама проекта. Виды 

рекламы. Практическая 

работа №11 «Разработка 

рекламного проспекта 

для проектируемого 

изделия» 

 

1 - 1 

11 Экологическое и 

экономическое 

обоснование проекта. 

1 - 1 

12 Рекламный проспект 

изделия. 

1 0,5 0,5 

13 Информационный 

проект. Основы работы с 

презентацией в 

программеPowerPoint. 

Практическая работа 

№12 «Создание 

презентации к защите 

проекта 

1 - 1 

14 Вставка информации на 

слайды. 

Практическая работа 

№13 

«Создание презентации к 

2 1 1 



защите проекта» 

15 Создание навигации. 

Демонстрация 

презентации. 

Оформление и оценка 

проекта. Практическая 

работа №14 

«Представление проекта» 

1 - 1 

 Всего: 34 8 26 

 

8.Требование к уровню подготовки учащихся 

 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 

- понятие проекта; 

- типы проектов; 

- понятие презентации, ее назначение и области использования; 

- основные компоненты презентации (содержание, дизайн, навигация); 

- этапы выполнения различных проектов; 

- этапы работы над презентацией; 

- способы представления информации; 

- способы создания презентации; 

- структуру окна программы PowerPoint; 

- назначение и основные функции инструментов программы PowerPoint; 

- способы демонстрации презентации; 

- методы, используемые при выполнении разных этапов проектов; 

- критерии оценки проекта. 

 

 На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- анализировать ситуацию; 

- определять проблему и вытекающие из неё задачи; 



- уметь ориентироваться в информационном пространстве; 

- отбирать материал из общего содержания доклада или реферата, который 

требует наглядного представления; 

- использовать различные источники информации, методы исследования и 

обработки полученной информации (конспектирование, реферирование, 

сравнение, анализ, использование схем, таблиц, диаграмм и т. д.); 

- выдвигать гипотезу исследовательской деятельности; 

- ставить цель, составлять и реализовать план проектной деятельности; 

- сопоставлять цель и действия по её достижению; 

- владеть различными способами познавательной деятельности; 

- генерировать идеи и методы решения задач; 

- организовывать рабочее место и трудовой процесс; 

- рассчитывать необходимые материалы и время выполнения этапов проекта; 

- находить рациональные приемы работы; 

- планировать, контролировать и оценивать проделанную работу; 

- составлять план - график работ; 

- моделировать варианты ожидаемых результатов; 

- применять различные методы исследования; 

- выбирать информацию для представления; 

- выбирать соответствующую форму представления данного материала в 

презентации; 

- выбирать способ создания презентации, а также ее шаблон и дизайн; 

- оформлять результаты проектной деятельности; 

- оформлять слайды текстом, рисунками, диаграммами, схемами; 

- осуществлять переходы между слайдами, настраивать анимацию, 

демонстрировать презентацию различными способами; 

- проводить рефлексию. 

 

 

 



 

9.Рекомендуемая литература. 

 

 Сасова И.А. Технология. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников: 5-9 классы: методическое пособие.-М.: 

Вентана-Граф, 2010; 

 Бешенков А.К. Технология(технический труд) : технические и 

проектные задания для учащихся: пособие для учителя.-М: Дрофа, 

2004.; 

 Карабанов И.А. Технология обработки древесины: учебник для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 

2004.; 

 Муравьев Е.М. Технология обработки металлов: учебник для 5-9 

классов общеоразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 2004; 

 Методика преподавания технологии: пособие для учителя/ под ред. 

В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2005; 

 Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с 

практикумом.-М.: Академия,2007; 

Использование проектной деятельности на уроках технологии. 9 класс. / Сост. 

Бобровская А.Н.,Доколина Г. Ф. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.- 112с. 





Раздел 1. 

Рабочая программа элективного курса по химии составлена на основе школьного учебного плана, 

положения о рабочих программах МКОУ Югдонская СОШ 

На изучение курса отводится 1 ч в неделю (34 ч за учебный год).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Габриелян  О.С «Химия» 11 кл.  Базовый уровень: учеб. пособие для 

общеобразовательных учреждений. 11-е изд., испр. - Москва, «Дрофа», 2020 г. 

 

 

 

 

 

Основные формы и методы контроля, используемые в курсе обучения химии: 

текущий – в форме устного фронтального и индивидуального опроса, письменных 

самостоятельных работ, химических диктантов, тестов, тематический в тестовой форме, 

итоговый 

 

Состав  УМК  «Химия.  11  класс.  Базовый  уровень» 

1.  О.  С.  Габриелян,  И.  Г.  Остроумов,  С.  А.  Сладков. Химия. 11  класс.  Базовый  уровень.  

Учебник. 

2. О.  С.  Габриелян  и  др. Химия.  11  класс.  Базовый  уровень.  Методическое  пособие. 

3. О.  С.  Габриелян,  И.  В.  Тригубчак. Химия.  Сборник  задач  и упражнений.  11  класс.  Базовый  

уровень.  

Информационные  средства 

Интернет-ресурсы  на  русском  языке 

1.  http://www.alhimik.ru.  На  сайте  представлены  следующие  рубрики:  

«Химические  новости»,  «Абитуриенту»,  «Кафедра»  (включает,  в  частно-сти,  справочник   с  

очень  большой  подборкой  таблиц  и  справочных  ма-териалов),  «Химия  на  каждый  день»,  

«Кунсткамера  —  химический  му-зей»  (содержит  массу  интересных  исторических  сведений),  

«Детская». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения (ООП СОО) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

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

семейной жизни. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 



формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании  

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

2. Патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

химии, заинтересованности в научных знаниях об устройствах мира и общества; 

3.  Духовно-нравственное воспитание: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм  

с учетом осознания последствий поступков;

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, дружелюбия); и 

дружелюбия);  

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

5. Популяризация научных знаний: 
содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной, информационной и 

читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 



воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирования у 

детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение 

и выполнение домашних обязанностей; развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.   

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

 

8. Экологическое воспитание:  

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

  экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле,     основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при 

изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов химии; экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной среде; 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 
 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

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

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

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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



 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации 

о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по 

его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 



осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Химия       11  КЛАСС  

Содержание программы «Вещества и их свойства»  

   
Вводный инструктаж по ОТ при работе в кабинете химии. (1ч)  

Тема 1.  Вещества и их свойства (24 ч)  

    Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Общие способы получения металлов. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической 

и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

     Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 

сложными веществами-окислителями). Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. Химические вещества как строительные и поделочные 

материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

     Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений.  Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция 

этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  

    Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых 

оснований.  

     Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и 

карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III).  

     Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии.  



Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. 

Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) 

калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 

минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). 

Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 

разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.            13. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 

уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) 

оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли.  

 Тема 5. Химия и современное общество (9ч)  

Химическая  технология.  Производство  аммиака  Производство азотной кислоты. Производство  

серной кислоты Промышленное получение органических веществ.  Производство метанола        

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Химия в повседневной жизни. Моющие чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. Промышленное получение 

химических веществ на примере производства серной кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды 

и его последствия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
№  

п/п  

Разделы Темы    

Кол.часов  

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1  Вводный инструктаж по ОТ при работе в кабинете химии  1  5,7,8 

2  Вещества и их свойства  24 1,2,3,6,8 

3 Химия и современное общество 9 1,2,3,5,6,7,8 
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Раздел 5.     Календарно-тематическое   планирование 

 

 

 

 

 

 

 Раздел и темы  Колич   Приме

чание  

1.  Вводный инструктаж  ОТ при  работе  в кабинете химии. 1   

 Тема 1.  Вещества и их свойства  24   

2.        Металлы. Химические свойства металлов. Л.о. №18 (а) Ознакомление с 

коллекцией металлов 
1   

3.  Электрохимический ряд напряжения металлов.    

4.     Коррозия металлов.  1    

5.  Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов.  Л.о. №18 (б) 

Ознакомление с коллекцией неметаллов 
1    

6.  Окислительные и восстановительные свойства неметаллов.  1    

7.  Окислительные и восстановительные свойства неметаллов.  1    

8.  Решение задач на тему «Окислительные и восстановительные свойства металлов 

и  неметаллов». 

  

9.  Кислоты. Классификация кислот. Л.о. №18 (в) Ознакомление с коллекцией 

кислот. Л.о №12 Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  

1    

10.  Химические свойства кислот. Л.о №13 Взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с металлами   
1    

11.  Химические свойства кислот. Л.о №14 Взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с основаниями. Л.о №15. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с солями.  

1    

12.  Азотная кислота.    

13.  Серная кислота   

14.  Основания. Классификация оснований. Л.о. №18 (г) Ознакомление с коллекцией 

оснований.   

1    

15.  Химические свойства оснований Л.о.16. Получение и свойства нерастворимых 

оснований.  

1    

16.  Соли. Классификация солей. Л.о. №18 (д) Ознакомление с коллекцией минералов, 

содержащих соли 
1    

17.  Химические свойства солей.    1  

18.  Гидролиз солей. Л.о №17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов 1  

19.  Гидролиз солей.   

20.  Генетическая связь между классами неорганических соединений  1  

21.  Генетическая связь между классами органических соединений.  1  

22.  Электролиз  расплавов  и  растворов.  Практическое применение  

электролиза 

1  

23.  Электролиз  расплавов  и  растворов.  Практическое применение  

электролиза 

1  

24.  Решение задач по теме «Электролиз» 1  

25.  Решение задач  1  

 Тема 4.  Химия  и  современное  общество 9  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Химическая  технология.  Производство  аммиака   1  

27.  Химическая  технология.  Производство азотной кислоты 1  

28.  Химическая  технология.  Производство  серной кислоты 1  

29.  Промышленное получение органических веществ.  1  

30.  Химическая  технология.  Производство метанола 1  

31.  Химическая  грамотность  как  компонент  общей культуры человека. 1  

32.  Химическое загрязнение  окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

1  

33.  Обобщение и повторение курса 1  

34.   Обобщение  и повторение курса  1  





Рабочая программа элективного курса по химии составлена на основе школьного учебного 

плана, положения о рабочих программах МКОУ Югдонская СОШ 

На изучение курса отводится 1 ч в неделю (34 ч за учебный год).  

Данный элективный курс предназначен для учащихся 10-х классов, изучающих химию на базовом 

уровне.  

В наше время происходит усиление химизации большинства сфер жизни человека, но успехи 

органической химии используются без осознания необходимости грамотного применения веществ и 

материалов. Изучение курса поможет учащимся раскрыть свойства широкого спектра веществ и 

материалов в связи с их использованием. 

Основные цели курса:  

1. помочь учащимся усвоить базовый курс органической химии; 

2. расширение и углубление знаний об органических веществах; 

3. развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников, в том числе 

и компьютерных; 

4. воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества. 

Задача курса:  

показать практическое значение органических веществ для человека; 

1. научить применять полученные знания и умения для безопасного использования 

органических веществ в быту, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека.  

2. раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении экологических проблем 

3. способствовать развитию способности к самостоятельной работе; 

4. совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-исследовательской деятельности. 

Отличительной особенностью курса является то, что его содержание сопряжено с основным курсом 

органической химии. Программа курса послужит расширения знаний по химии, необходимых для 

конкретизации основных вопросов органической химии и для общего развития учеников. 

В элективном курсе более подробно рассматриваются вопросы генетической связи веществ, свойства 

и применение, расширены сведения об изомерии. 

По окончании курса учащиеся должны знать:  

 классификацию органических соединений; 

 общие химические свойства гомологических рядов в зависимости от строения; 

 практическое значение отдельных представителей широко используемых в повседневной 

жизни, их составе, свойствах, способах применения; 

 способы безопасного обращения с горючими и токсичными веществами. 

Уметь:  

 устанавливать структурно-логические связи между всеми классами органических веществ; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 составлять уравнения реакций разных типов; 

 соблюдать экологические требования в практической деятельности и в повседневной жизни; 

 проводить самостоятельный поиск необходимой информации. 

Программа реализуется при использовании традиционных и элементов других современных 

педагогических технологий, включая компьютерные технологии. 



В качестве основных форм проведения занятий предполагается проведение лекций, семинаров, 

организации коллективных способов обучения, метод проектов. 

В ходе изучения темы теоретические вопросы контролируются тестированием; решение расчетных 

задач - контрольной работой; практическая и учебно-исследовательская деятельность с 

использованием справочников, энциклопедий, электронных библиотек, дополнительной литературы 

в виде защиты проекта по одной из тем. 

По окончании курса деятельность учащихся оценивается в виде зачета. Для получения зачета 

необходимо выполнить 55% - 60% тестовых заданий, подготовить и защитить на уроке- 

конференции проектную работу.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Габриелян  О.С «Химия» 10 кл.  Базовый уровень: учеб. пособие для 

общеобразовательных учреждений. 11-е изд., испр. - Москва, «Дрофа», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения (ООП СОО) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 



формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании  

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

2. Патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

химии, заинтересованности в научных знаниях об устройствах мира и общества; 

3.  Духовно-нравственное воспитание: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм  

с учетом осознания последствий поступков;

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, дружелюбия); и 

дружелюбия);  

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

5. Популяризация научных знаний: 
содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной, информационной и 

читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 



 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирования у 

детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение 

и выполнение домашних обязанностей; развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.   

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

 

8. Экологическое воспитание:  

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

  экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле,     основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при 

изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов химии; экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной среде; 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 



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

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 
 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 



приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

Содержание курса 

Тема 1 Основы номенклатуры и изомерии (6 ч) 

Принципы образования названий органических соединений. Структурная изомерия и её виды: 

углеродного скелета, изомерия положения, межклассовая изомерия. Геометрическая изомерия. 

Изомерия и запах: ванилин и изованилин; диметилфенолы. Оптическая активность биологических 

веществ, лекарственных препаратов ( D(-) – адреналин, L (+) – адреналин ). 

Тема 2   Применение углеводородов (9 ч) 

Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладагент, винилхлорид, акрилонитрил, 

бензол, дифенил, нафталин, стирол, полимеры, синтетические каучуки. 

Расчётные задачи:  

Термохимические расчёты 

Объёмные доли. 

Проектные работы:  

Как повысить октановое число? 

Продукты переработки нефти - народному хозяйству. 

Перспективы развития энергетики. 

Термопласты и термореактопласты. 



Эластомеры. 

Тема 3 Кислородсодержащие органические вещества на службе человека (8 ч) 

Монофункциональные соединения: Спирт-ректификат, абсолютный спирт, формалин, ацетон, 

акролеин, , антифризы, фенол, анестезирующие вещества (диэтиловый эфир); антисептики (фенолы 

и их производные), Карбоновые кислоты: одноосновные( муравьиная, уксусная, бензойная), 

двухосновные (щавелевая, фталевая, адипиновая), многоосновные (лимонная). Получение мыла. 

Биологическая функция жиров. Глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза. Полисахариды в 

природе их биологическая роль. Проблемы питания. 

Расчётные задачи 

Массовая доля растворённого вещества. 

Тема №4. Азотсодержащие соединения (5 ч) 

Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, норсульфазол, 

диаминобензол, фуксин). Медицинские препараты. Кислотно-основные свойства аминокислот и её 

причины (глицин, глутаминовая кислота). 

Белки как природные полимеры. Биологические функции белков (инсулин, кератины, фиброин, 

коллаген, миоглобин, аспартам, казеин). Пищевые добавки. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Тема №5. Экологические проблемы в курсе органической химии (5 ч) 

Вредное влияние загрязнения биосферы на организм человека. Вещества-тератогены. Наркотические 

свойства и токсичность одноатомных спиртов. Вредное действие фенола и его производных. 

Синтетические моющие средства. Загрязнения нефтепродуктами. 

Проектные работы: 

Действие этанола на белковые вещества. 

Действие фенола на экологическое равновесие в экосистемах. 

Генетическая роль нуклеиновых кислот. Генные мутации. 

Загрязнения атмосферы. 

Пластмассы загрязняют океан. 

Влияние СМС на водную экосистему. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п  

Разделы Темы    

Кол.часов  

1.   Тема  1.  Основы номенклатуры и изомерии органических веществ 6 

 Тема 2.  Применение углеводородов 9 

2.  Тема 3  Кислородсодержащие органические вещества на службе человека  8 

3.  Тема 4 Азотсодержащие соединения 5 

4.   Тема 5 Экологические проблемы в курсе органической химии 5 

  34 

 

 

 



Раздел 5.     Календарно-тематическое   планирование 

 Раздел и темы Колич   Примечание  

 Тема  1.  Основы номенклатуры и изомерии органических веществ 6   

1.       Удивительный мир органических веществ. Роль органических веществ в 

нашей жизни.  

1   

2.        Номенклатура производных органических веществ 1    

3.     Изомерия органических веществ 1    

4.    Изомерия и запах: ванилин и изованилин, диметилфенолы. 1    

5.  Решение задач на вывод молекулярной формулы органических веществ 1  

6.  Решение задач на вывод молекулярной формулы органических веществ 1  

  Тема 2.  Применение углеводородов 9   

7.             Крекинг метана.  Синтез-газ, хлоруглеводороды.  1    

8.  Решение задач «Термохимические расчёты» 1  

9.  Получение каучуков и резины. Применение 1  

10.  Получение полимеров. Применение 1  

11.   Углеводороды - основные источники получения органических веществ 1  

12.   Бензол,  нафталин, стирол. 1  

13.   Генетическая связь между углеводородами 1  

14.  Генетическая связь между углеводородами.  1  

15.  Расчётные задачи «Объёмные доли»   

 Тема 3  Кислородсодержащие органические вещества на службе 

человека  

8  

16.  Монофункциональные соединения: спирт-ректификат, абсолютный спирт.  

Наркотические свойства и токсичность одноатомных спиртов 

1  

17.  Многоатомные спирты.  Применение 1  

18.  Формалин, ацетон, антифризы.   

19.  Анестезирующие вещества (эфиры), антисептики(фенолы и их 

производные). 

  

20.  Карбоновые кислоты. Получение  мыла.  Лабораторная работа №9 

«Сравнение способности к пенообразованию мыла и СМС в различных 

типах вод» 

1  

21.  Полисахариды  в природе, их биологическая роль. Проблемы питания.   

22.  Расчётные задачи «Массовая доля растворённого вещества»   

23.   Фенолформальдегидные пластмассы 1  

 Тема 4 Азотсодержащие соединения 5  

24.  Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, 

норсульфазол, диаминобензол, фуксин). 

1  

25.  Медицинские препараты, кислотно-основные свойства аминокислот.   

26.  Аминокислоты. Пептиды и белки. Пищевые добавки. 1  

27.  Свойства белков 1  

28.  Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК 1  

  Тема 5 Экологические проблемы в курсе органической химии 5  

29.  Вредное влияние загрязнения биосферы на организм человека. 1  

30.  Вещества-тератогены 1  

31.  Вредное действие фенола и его производных 1  

32.  Органические вещества, созданные человеком 1  

33.  Защита проектов 1  

34.  Обобщение курса   



 

 



 

Рабочая программа элективного курса по химии составлена на основе школьного учебного 

плана, положения о рабочих программах МКОУ Югдонская СОШ 

На изучение курса отводится 1 ч в неделю (34 ч за учебный год).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Габриелян  О.С «Химия» 10 кл.  Базовый уровень: учеб. пособие для 

общеобразовательных учреждений. 11-е изд., испр. - Москва, «Дрофа», 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел1 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения (ООП СОО) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

 



 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании  

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

2. Патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

химии, заинтересованности в научных знаниях об устройствах мира и общества; 

3.  Духовно-нравственное воспитание: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм  

с учетом осознания последствий поступков;

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, дружелюбия); и 

дружелюбия);  

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

5. Популяризация научных знаний: 
содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной, информационной и 

читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 



 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирования у 

детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение 

и выполнение домашних обязанностей; развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.   

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

 

8. Экологическое воспитание:  

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

  экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле,     основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при 

изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов химии; экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной среде; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 
 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

 



 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 



 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний 

 



 

 

 

 

Химия       Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение 

алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 



 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции 

белков. 

 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации 

по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и 

явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание программы «Основы органической химии»  
  

Вводный инструктаж по ОТ при работе в кабинете химии – 1ч  

Введение в органическую химию (1ч.)  

      Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими.  

Природные, искусственные и синтетические органические соединения.   

Лабораторный опыт№1. Определение элементного состава органических соединений.  

Тема 1. Теория строения органических соединений (3ч.)  

    Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности.  Теория строения органических соединений. Классификация и номенклатура 

органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический 

ряд,  гомологи. Структурная изомерия.  Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. Типы химических связей в молекулах органических соединений.  

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8ч.)  

     Природные источники углеводородов: природный газ.  Природный газ как топливо. 

Преимущество природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.   

     Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов 

(на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение 

алканов на основе свойств.  

     Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 

свойства этилена (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.      

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 

каучуки. Резина.  

     Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение.  

     Арены (бензол).  Получение бензола из циклогексана и ацетилена. Химические свойства бензола:  

горение, галогенирование, нитрование.  Применение бензола на основе свойств.  

     Природные источники углеводородов: нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. 

Бензин и понятие об октановом числе.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность.  Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. №2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Определение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Ознакомление с коллекцией  «Нефть и 

продукты её переработки».  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и   их природные источники (10ч.)  



 

     Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

     Одноатомные спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение.  

     Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

       Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

     Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства 

альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. 

Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

     Одноосновные карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой.  

     Сложные эфиры.  Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 

природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

     Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Калорийность жиров.  Применение жиров на основе свойств. Мыла и СМС.  

     Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. Дисахариды и полисахариды. Понятие о 

реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 

Калорийность углеводов.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление  альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II).  Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция 

эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты. №5. Свойства этилового спирта. №6 Свойства глицерина.. №7 Свойства 

формальдегида. 8.  Свойства уксусной кислоты. 9. Свойства жиров. 10. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 11. Свойства глюкозы. 12. Свойства крахмала.  

  

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 ч.)  

     Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

     Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств.  



 

     Белки. Химические и физические свойства. Структура белков. Биологическая роль. 

Калорийность белков.  

     Генетическая связь между классами органических соединений.  

     Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной 

водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и 

осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая.  Горение птичьего 

пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол  

→этилен→этиленгликоль→этиленгликолят меди (II); этанол→этаналь→этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 13. Свойства белков.  

Практическая работа №1. Решение экспериметальных задач на идентификация органических 

соединений.  

  

Тема 5. Биологически активные органические соединения (2ч.)  

      Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном 

хозяйстве.  

      Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

      Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета.      

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические  вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

     Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и картофеля. Коллекция 

СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации 

с фотографиями животных с различными формами авитаминозов.  Коллекция витаминных 

препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание 

аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.  

  

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (1ч.)  

     Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), 

их свойства и применение.  

     Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен 

и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных волокон и 

изделий из них. Распознавание волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам.  

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.  

Тема 7. Химия и жизнь (2ч)  



 

     Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии.  

     Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая химическая  

 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п  

Разделы Темы    

Кол.часов  

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

1  Вводный инструктаж по ОТ при работе в кабинете химии  1  6,7,8 

2  I Введение в органическую химию  1 1,2,3,5,8 

 Теория строения органических соединений  3 1,2,3,5,8 

 II. Углеводороды и их природные источники 8 1,2,3,5,8 

4 III Кислородсодержащие соединения и их положение в живой 

природе   

10 1,2,3,5,6, 8 

5 IV Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе   

6 1,2,3,5,6, 8 

6  V Биологически активные органические соединения.  2 1,2,3,5,8 

7  VI Искусственные и синтетические органические соединения  1  1,2,3,5,6,8 

8 VII Химия и жизнь 2 1,2,3,5,6,7, 8 
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Раздел 5.     Календарно-тематическое   планирование 10 класс  

 Раздел и темы  Колич   Примечание  

1.  Вводный инструктаж  ОТ при  работе  в кабинете химии. 1   

 Тема 1. Введение  в органическую химию 1    

2.       Повторный инструктаж ОТ на рабочем месте. Предмет органической 

химии. Органические вещества. Л.о.№1 Определение элементного 

состава органических соединений. 

1   

   Тема 2 Теория органических соединений 3   

3.        Валентность. Теория химического строения органических соединений 1    

4.     Валентные состояния атома углерода.  1    

5.    Классификация органических соединений  1    

  Тема 2. Углеводороды и их природные источники  8   

6.             Природный газ. Алканы: гомологический ряд, физические свойства, 

изомерия, номенклатура. Л.о№2 Изготовление моделей молекул 

углеводородов. 

1    

7.  Химические свойства и  применение алканов  на основе свойств 1  

8.  Алкены. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура.Химические 

свойства этилена и его получение. Л.о.3. Определение непредельных 

соединений  в жидких нефтепродуктах. 

1  

9.  Полиэтилен. Реакции полимеризации. Применение этилена.  1  

10.   Алкадиены. Химические свойства алкадиенов. Каучуки. 1  

11.   Алкины. Ацетилен, химические свойства, получение, применение. 1  

12.   Арены.  Бензол. Химические свойства, получение  и 

применение. 

1  

13.  Нефть. Состав и переработка нефти. Л.о. №4 Ознакомление с коллекцией  

«Нефть и продукты ее переработки» 

1  

 Тема3 Кислородсодержащие соединения и их положение в живой 

природе  

10  

14.  Спирты, их строение, изомерия, номенклатура. Физические, химические 

свойства и применение этанола на основе свойств. Ло. №5. Свойства 

этилового спирта.   

1  

15.  Многоатомные спирты. Применение глицерина  на основе свойств. 

Л.о №6 Свойства глицерина.  

1  

16.  Каменный уголь. Фенол.   1  

17.  Альдегиды.   Л.о.№7 Свойства формальдегида. 1  

18.  Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот. Химические 

свойства   Л.о. №8.  «Свойства уксусной кислоты».    

1  

19.  Сложные эфиры.  Жиры  как сложные эфиры. Химические свойства 

 и применение жиров. Л.о.№9 «Свойства жиров». 

1  

20.   Мыла и СМС.  Л.о.№10 «Сравнен ие свойств мыла и стирального 

порошка» 

1  

21.  Углеводы, их классификация и значение  Моносахариды. Глюкоза, ее 

физические и химические свойства. Применение глюкозы. Л.о.№11. 

Свойства глюкозы 

1  

22.  Дисахариды  и полисахариды.  Химические свойства полисахаридов. 

Л.о.№12 «Свойства крахмала». 

1  

23.  Обобщение  и систематизация знаний  о кислородсодержащих 

соединениях 

1  

 Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  6  

24.  Азотсодержащие органические соединения. Понятие  об аминах, 

 состав, строение. Получение, применение  

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Анилин. Химические свойства аминов  1  

26.  Аминокислоты. Получение, химические свойства, применение  1  

27.  Белки. Л.о.№13.  Свойства белков.  1  

28.  Нуклеиновые кислоты  1  

29.  Практическая работа  №1 Решение экспериментальных  задач  на 

идентификацию органических соединений».  

1  

 Тема 5. Биологически активные органические соединения. 2  

30.  Ферменты. Витамины 1  

31.  Гормоны. Лекарства 1  

 Тема  6 Искусственные и синтетические органические  

соединения (4ч)  

1  

32.  Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. Л.о. №14 

«Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон  и каучуков». 

1  

 Тема 7. Химия и жизнь (2ч)  2  

33.  Химия  в повседневной жизни  1  

34.  Химическое загрязнение окружающей среды.  1  





Раздел 1. 

Рабочая программа элективного курса по химии составлена на основе школьного учебного 

плана, положения о рабочих программах МКОУ Югдонская СОШ 

На изучение курса отводится 1 ч в неделю (34 ч за учебный год).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Габриелян  О.С «Химия» 11 кл.  Базовый уровень: учеб. пособие для 

общеобразовательных учреждений. 11-е изд., испр. - Москва, «Дрофа», 2020 г. 

 

Основные формы и методы контроля, используемые в курсе обучения химии: 

текущий – в форме устного фронтального и индивидуального опроса, письменных 

самостоятельных работ, химических диктантов, тестов, тематический в тестовой форме, итоговый 

 

Состав  УМК  «Химия.  11  класс.  Базовый  уровень» 

1.  О.  С.  Габриелян,  И.  Г.  Остроумов,  С.  А.  Сладков. Химия. 11  класс.  Базовый  уровень.  

Учебник. 

2. О.  С.  Габриелян  и  др. Химия.  11  класс.  Базовый  уровень.  Методическое  пособие. 

3. О.  С.  Габриелян,  И.  В.  Тригубчак. Химия.  Сборник  задач  и упражнений.  11  класс.  Базовый  

уровень.  

Информационные  средства 

Интернет-ресурсы  на  русском  языке 

1.  http://www.alhimik.ru.  На  сайте  представлены  следующие  рубрики:  

«Химические  новости»,  «Абитуриенту»,  «Кафедра»  (включает,  в  частности,  справочник   с  

очень  большой  подборкой  таблиц  и  справочных  материалов),  «Химия  на  каждый  день»,  

«Кунсткамера  —  химический  музей»  (содержит  массу  интересных  исторических  сведений),  

«Детская». 

 

2.  http://www.hij.ru/.  Журнал  «Химия  и  жизнь»  понятно  и  занимательно  рассказывает  обо  всём  

интересном,  что  происходит  в  науке  и  в  

мире.  

3.  http://chemistry-chemists.com/index.html.  Электронный  журнал  «Химики  и  химия».  В  журнале  

представлено  множество  опытов  по  химии, содержится  много  занимательной  информации,  

позволяющей  увлечь  уче-ников  экспериментальной  частью  предмета.  

4.  http://c-books.narod.ru.  Литература  по  химии.  

5.  http://1september.ru/.  Журнал  «Первое  сентября»  для  учителей  и  не  

только.  В  нём  представлено  большое  количество  работ  учеников,  в  том  

числе  и  исследовательского  характера.  

6.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya.  Всероссийский  школьный  

портал  со  ссылками  на  образовательные  сайты  по  химии.  

7.  www.periodictable.ru.  Сборник  статей  о  химических  элементах,  ил-люстрированный  

экспериментами. 

Интернет-ресурс  на  английском  языке 

http://webelementes.com.  Содержит  историю  открытия  и  описание  

свойств  всех  химических  элементов.  Будет  полезен  для  обучающихся  в  

языковых  школах  и  классах. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения (ООП СОО) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 



формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании  

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

2. Патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

химии, заинтересованности в научных знаниях об устройствах мира и общества; 

3.  Духовно-нравственное воспитание: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм  

с учетом осознания последствий поступков;

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, дружелюбия); и 

дружелюбия);  

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

5. Популяризация научных знаний: 
содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной, информационной и 

читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 



воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирования у 

детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение 

и выполнение домашних обязанностей; развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.   

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

 

8. Экологическое воспитание:  

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

  экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле,     основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при 

изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов химии; экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной среде; 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 



6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 
 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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



 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 



проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Содержание программы «Общая химия»  

   
Вводный инструктаж по ОТ при работе в кабинете химии. (1ч)  

   Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов  

Демонстрации  

Анализ и синтез химических веществ.  

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (7ч)  

   Современные представления о строении атома. Атом. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов).  Атомные  орбитали. s- и р-элементы. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. Валентность химических элементов.  

   Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона.  

  Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 

группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 

(главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Лабораторный опыт. №1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием 

карточек.  

Тема 2. Строение вещества (24 ч)  



   Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

   Химическая связь. Единая природа химической связи. Ковалентная химическая связь, ее 

разновидности. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. 

Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами кристаллических решеток.    

   Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

   Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Каучуки. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), 

их представители и применение.  

   Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Газообразное состояние 

веществ а. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем 

газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ.  

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители 

газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, 

собирание и распознавание.  

   Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды 

и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в 

природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

   Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные 

системы: гели и золи. Понятие о коллоидах.  

   Чистые вещества и смеси.  Вещество. Качественный и количественный состав вещества. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 

смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или 

иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из 

них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. 

Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 

накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. 

Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды.                               5. Ознакомление с 

минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. Практическая работа № 1. 

Получение, собирание и распознавание газов. Тема 3. Химические реакции (15ч)  

   Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции, идущие без 

изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 



примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и 

изомерия.  

   Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо - и эндотермические. Тепловой 

эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических реакций.  

   Скорость химической реакции, ее зависимость от различных факторов: от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 

катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

   Химическое равновесие. Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 

Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

   Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Растворимость и классификация веществ по этому 

признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

   Электролиты и неэлектролиты.  Сильные и слабые электролиты.  Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Реакции ионного обмена в водных растворах.   

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  

   Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН раствора). Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке.  

    Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления 

по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и 

восстановление, окислитель и восстановитель.  

    Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 

получение алюминия.  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул «бутана и 

изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 

кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры 

необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и 

натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 

сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение водорода взаимодействием 



кислоты с цинком. 10. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 11. Различные случаи гидролиза солей.  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
№  

п/п  

Разделы Темы    

Кол.часов  
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1  Вводный инструктаж по ОТ при работе в кабинете химии  1   

2  Строение веществ 17 1,2,3,6,8 

3 Химические реакции 16 1,2,3,6,7 

  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5.     Календарно-тематическое   планирование 

 Раздел и темы  Колич   Примечание  

1.  Вводный инструктаж  ОТ при  работе  в кабинете химии. 1   

 Тема 1.  Строение  веществ  17    

2.  

      
Повторный инструктаж ОТ на рабочем месте.  Основные сведения о строении  

атома 

1   

3.  Электронные конфигурации  атомов химических элементов.   

4.  

   
  Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 

атомов  переходных элементов. 

1    

5.  Периодическая система химических элементов Д.И.  Менделеева и учение о 

строении  атома. 

1    

6.  Становление и развитие периодического закона и теории химического 

строения 

1    

7.  Изменение свойств элементов и их соединений в зависимости от положения 

 в  

Периодической системе. Периодический закон в свете учения о строении 

атома.  Л.о. №1  

Конструирование периодической таблицы элементов  с использованием 

карточек.  

1    

8.  Ионная  химическая  связь  и  ионные  кристаллические  решётки 1    

9.  Ковалентная  химическая  связь. Атомные  и  молекулярные  кристаллические  

решётки 
1    

10.  Металлическая химическая связь Металлическая кристаллическая решетка.  

 

1    

11.  Водородная химическая связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров. 

1    

12.  Полимеры. Пластмассы. Л.о. №3 Ознакомление с коллекцией полимеров, 

пластмасс и волокон, и изделий из них 

1    

13.  Газообразное состояние вещества. Водород. Кислород.  1    

14.  Газообразное состояние вещества. Углекислый газ.  

Аммиак. Этилен. 

1  

15.  Жидкое  состояние вещества. Вода. Жесткость воды и способы ее 

устранения.  Л.о. №4 Испытание воды на жесткость 

1  

16.  Минеральные воды.  Жидкие кристаллы и их применение. Л.о. №5 

Ознакомление с минеральными водами.   

1  

17.  Твердое  состояние вещества 1  

18.  Дисперсные системы.  1  

 Тема 3  Химические реакции 16  

19.  Понятие о химической реакции. Классификация химических реакций. 

Реакции, идущие без изменения состава вещества. 

1  

20.  Реакции, идущие с изменением состава вещества.   Л.о. №7 Реакция 

замещения меди железом в растворе медного купороса Л.о. №8 Реакции, 

идущие с образованием осадка, газа и воды. 

1  

21.  Классификация химических реакции по тепловому эффекту.  1  

22.  Скорость  химической реакции.  Л.о  №9  Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком.  Катализаторы и катализ. Л.о. №10 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV)и каталазы сырого  

картофеля. 

1  



 

23.  Обратимость  химических реакций.  1  

24.  Смещение химического равновесия. Общие представления о промышленных 

способах получения химических веществ (на примере производства серной 

кислоты).  

1  

25.  Роль воды в химической реакции.  1  

26.  Электролитическая диссоциация 1  

27.  Химические свойства воды. 1  

28.  Гидролиз неорганических  соединений.  Л.о. №11 Различные случаи 

гидролиза солей.   

1  

29.  Гидролиз неорганических  соединений.  Л.о. №11 Различные случаи 

гидролиза солей.  .   

1  

30.  Взаимное влияние атомов в молекуле фенола Гидролиз органических  

соединений.  Л.о. №11 Различные случаи гидролиза солей.   

1  

31.  Окислительно-восстановительные реакции 1  

32.  Окислительно-восстановительные реакции 1  

33.  Электролиз  расплавов  и  растворов.  Практическое  

применение  электролиза 

1  

34.  Обобщение курса    1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Формирование навыков 

функциональной грамотности» разработана на основе программы 

общеобразовательного учреждения МКОУ Югдонская СОШ. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Данный курс разработан 

для учащихся 10 класса, соответствует запросам учащихся, направлен на 

формирование функциональной грамотности. 

В настоящее время система школьного образования в стране переживает 

переломный момент, обусловленный глубоким, содержательным и структурным 

изменением в обществе, а также в самой базовой парадигме научного знания. Эти 

изменения нашли отражение в программных документах по развитию и 

модернизации образования. 

Сегодня обучение чтению и письму в школе не может ограничиваться 

академическими целями, оно должно включать функциональные и операционные 

цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой деятельностью. Новая 

государственная программа обучения ориентирует на развитие формирования у 

учащихся функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность- это способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности 

личности читать, понимать, составлять короткие простые тексты и осуществлять 

простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть 

суммарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который 

считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности 

личности в конкретной культурной среде.  

Функциональная грамотность-это способность человека использовать 

навыки чтения и письма в условиях его взаимодействия с социумом (оформить 

счет в банке, заполнить анкету, прочитать инструкцию и т.д.), то есть это тот 

уровень грамотности, который дает человеку возможность вступать в отношения 

с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в 

ней. В частности, сюда входят способности свободно использовать навыки чтения 

и письма с целью получения информации из текста и в целях передачи такой 

информации в реальном общении, общении при помощи текстов и других 

сообщений. 



Основная задача по формированию функциональной грамотности- 

способность человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 

активно в ней функционировать. 

Функциональная грамотность является базовым уровнем для формирования 

навыков чтения и письма, направлена на решение бытовых проблем, 

обнаруживается в конкретных обстоятельствах и характеризует человека в 

определенной ситуации, связана с решением стандартных, стереотипных задач.  

Цель курса: формирование и развитие функциональной грамотности. 

Задачи: 

1. Развивать умение осмысленно читать и воспринимать на слух, а также 

продуцировать тексты разных типов; 

2. Уметь извлекать информацию из разных источников; 

3. Учиться находить и критически оценивать информацию из СМИ и 

Интернета 

4. Уметь пользоваться источниками и ссылаться на них; 

5. Уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и 

уметь применять их при подготовке собственных текстов; 

6. Реализовывать различные стратегии при чтении текста. 

7. Формировать умение работать с официально-деловыми документами и 

грамотно составлять их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1. Функциональное чтение.  

Это умение пользоваться различными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным, переходить от одной системы приемов чтения 

и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания и 

данному виду текстов (гибкость чтения). Функциональное чтение- это чтение с 

целью поиска информации для решения конкретной задачи или выполнения 

определенного задания. При функциональном чтении используются приемы 

просмотрового чтения (сканирования) и аналитического чтения (выделение 

ключевых слов, просмотр цитат, составление схем, графиков, таблиц и т.д.). 

         В исследовании PISA грамотность чтения подразделяется на следующие 

уровни: 

1. Поиск в тексте нужной информации по простому критерию (самый 

простой уровень); 

2. Поиск в тексте нужной информации по множественным критериям; 

3. поиск в тексте нужной информации, распознавание связи между 

отрывками информации, работа с известной, но противоречивой информацией;  

4. поиск и установление последовательности или комбинации отрывков, 

содержащих глубоко скрытую информацию, умение сделать вывод о том, какая 

информация в тексте необходима для выполнения задания;  

5. понимание сложных текстов и их интерпретация, формулирование 

выводов и гипотез относительно содержания текста. 

2)Диалог с текстом  
Базовой способностью в формировании функциональной грамотности 

является способность понимания текста как важнейшей из тех, которыми должны 

владеть выпускники школы в современных условиях: освоить культурные 

образцы важнейших способов понимания текста, понимание общего смысла 

текста, авторской позиции; различение позиции автора и позиции героя; 

понимание логической структуры текста.  

В основе данной программы лежат различные подходы к формированию 

грамотного чтения. Во-первых, это внимание к элементарным единицам текста: 

слову, предложению, абзацу. Во-вторых, понимание и интерпретация текста 

невозможна без анализа структуры текста и его логических связей. Когда ученик, 

фиксируя их, учится составлять план, тезисы, конспекты, схемы и таблицы. В-

третьих, понимание текста – это своего рода решение задач. А какая задача без 

вопроса. Ученика необходимо научить вести диалог с текстом (автором), задавая 

вопросы.  

 
Работа с текстом позволяет:  

Выделять главную мысль текста или его частей  

Понимать информацию, содержащуюся в тексте  



Преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего 

использования  

Применять информацию из текста в изменённой ситуации  

Критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте 

информации. 

 



Ключевые умения работы с текстом:  
-умение найти связь предложений в тексте;  

- умение анализировать структуру текста;  

- умение вычленить главную информацию в тексте;  

- умение работать с неявно заданной информацией;  

- умение проанализировать информацию или условия задачи;  

- умение оценивать достаточность представленной информации;  

- умение извлечь необходимую информацию для ответа на вопрос;  

- умение устно и письменно осмыслять и оценивать полученную 

информацию.  

 

3)Креативное и критическое мышление  
Развитие критического мышления через чтение и письмо - «надпредметная» 

технология, которая решает задачи:  

-активизации познавательной деятельности обучающегося;  

-развития культуры письма – формирование навыков написания текстов 

различных жанров;  

-информационной грамотности – развития способности к самостоятельной 

аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности;  

- социальной компетентности – формирование коммуникативных навыков и 

ответственности за знание.  

Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают 

совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень 

исследовательской культуры и обучающегося и педагога, а также “мышление 

оценочное, рефлексивное”, для которого знание является не конечной, а 

отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется 

на личном опыте и проверенных фактах. Эта технология является системой 

стратегий и методических приемов, предназначенных для использования в 

различных предметных областях, видах и формах работы. Она позволяет 

добиваться таких образовательных результатов, как:  

-умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

информационным потоком в разных областях знаний;  

-умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим;  

-умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений; 



-умение решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим 

обучением (академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в 

группе; способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с 

другими людьми.  

4) Составление официально-деловых документов  
В повседневной жизни очень часто приходится сталкиваться с 

необходимостью составления бумаг разного рода, писать объяснительные 

записки, доверенности, расписки, различные заявления. Подобные документы 

должны быть составлены грамотно, четко, коротко и ясно, с соблюдением 

определенных стандартов. Данный раздел программы посвящен различным видам 

деловых бумаг, а также рассматривает структуру и составление различных 

документов.  

Благодаря формированию функциональной грамотности обучение русскому 

языку в средней школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, 

способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в средних специальных и высших учебных заведениях.  

 

Предметный результат, формируемый при изучении курса:  

1.  потребность в читательской деятельности с целью успешной 

социализации, дальнейшего образования, саморазвития;  

2.  готовность к смысловому чтению – восприятию письменных текстов, 

анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации;  

3.  способность извлекать необходимую информацию для ее 

преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью 

различной текстовой информации в жизненных ситуациях.  

4.  уровень усвоения учебного содержания, достаточный для 

продолжения обучения в этой области и определения определенного класса 

проблем в социальной практике.  

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса, 

являются:  

1.  сформированность ценностного отношения к чтению;  

2.  совершенствование читательского навыка;  

3.  развитие эстетического вкуса;  

4. формирование развивающего круга чтения;  

5.  воспитание чувства любви, уважительного отношения к русскому 

языку, слову;  

6. использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных текстов (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

7. понимание душевного состояния персонажей текста, сопереживание 

им;  

 

Метапредметные результаты изучения курса проявляются в:  

1. умении эффективно использовать различные стратегии работы с 

текстом;  



2. обращении к различным информационным источникам;  

3. объективно оценивать достоверность и значимость информации;  

4.  освоить опыт проектной ( исследовательской) деятельности;  

5. умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

формулировать несложные выводы, основываясь на материале текста-источника; 

6. умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

7. умении делить текст на смысловые части, составлять простой и 

сложный планы;  

8. сравнивать объекты, о которых говорится в тексте, выделяя несколько 

существенных признаков;  

9. представлять материал в виде таблицы или схемы тексте, выделяя 

несколько существенных признаков,  

Поиск и интерпретация информации  

Выпускник научится  
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения;  

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому;  

интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в 

тексте информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных 

посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться  
выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию 

текста на основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста).  

Оценка информации  

Выпускник научится  
откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 

точки зрения;  

откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом – мастерство его исполнения;  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов;  



в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;  

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться  
критически относиться к рекламной информации;  

находить способы проверки противоречивой информации;  

определять достоверную информацию в случае наличия противоречий или 

конфликтной ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов 

Функциональное чтение  
 

4 

1 Что такое функциональное чтение? Трехфазовый процесс 

чтения: раскрытие содержания, интерпретация текста, 

создание собственного смысла. Исследования PISA 

(читательская грамотность), PIRLS (чтение и понимание 

текстов)  

 

1 

2-3 Виды и типы чтения: ( Ознакомительное чтение; 

Изучающее чтение; Аналитическое чтение; Просмотровое 

чтение; Поисковое чтение; Выборочное чтение; 

Рефлексивное чтение)  

 

2 

4 Скорочтение.  

 

1 

 

Диалог с текстом  
 

11 

 

 

5 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность, связность текста.  

 

1 

6 Средства связи предложений в тексте. Основная и 

дополнительная информация микротекста.  

 

1 

7-8 Три уровня информации в тексте (фактуальная, 

подтекстовая, концептуальная). Информационная 

обработка письменных текстов.  

 

2 

9 Форматы текста (сплошной, несплошной, 

смешанный, гипертекст). Типы текстов.  

 

1 

10 Стиль текста. Стилевые особенности.  

 

1 

11 Приемы осмысления текста (вопросы к тексту, 

составление сводной таблицы, тезисов, графической 

схемы, плана, комментированное чтение).  

 

1 

12 Речеведческий анализ текста. Овладение приемами 

совершенствования и редактирования текста.  

 

1 

13 Комплексный анализ текста.  

 

1 

14 Создание устного или письменного текста разных 1 



функционально- смысловых типов, стилей и жанров.  

 

15 Работа с различными источниками информации ( 

учебники, словари, справочники, научно-

популярная, художественная литература)  

1 

Креативное и критическое мышление  
 

5 

16 

17-18 

Что такое критическое мышление? Ключевая 

позиция креативного и критического мышления в 

современной жизни.  

Поиск и осмысление информации (Инсерт, Двойной 

дневник, Сюжетная таблица, Таблица-синтез)  

1 

2 

19-20 Обобщение и систематизация информации (Кластер, 

Денотатный граф, Интеллект-карта)  

 

2 

Составление официально-деловых документов.  14 

21-22 Составление текста объявления, текста заявления и 

объяснительной записки. Структура служебной 

записки, докладной записки.  

 

2 

23 Составление доверенности, расписки. Структура 

доверенности  

1 

24 Структура протокола. Структура выписки из 

протокола.  

 

1 

25 Характеристика. Структура характеристики.  

 

1 

26 Написание апелляции. Особенности оформления.  

 

1 

27 Написание автобиографии  

 

1 

28 Написание резюме.Структура резюме  

 

1 

29 Общие сведения о других видах деловых бумаг: 

протокол, договор. Структура документов  

 

1 

30 Составление кассационной жалобы  

 

1 

31 Написание письма: сопроводительное письмо, 

письмо-подтверждение, письмо-сообщение, письмо-

приглашение.  

 

1 

32 Реклама. План рекламы.  

 

1 

33-34 Практическая работа по составлению официально- 2 



деловых документов.  
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