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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(10-11 классы)

Аннотация

Учебный предмет «Русский язык»

10-11 классы

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет « Русский язык» изучается в 10-11 классах в объёме 136 часов: 68 часов в 

10 классе (из расчета в 2 ч в неделю), 68 часа в 11 классе (из расчета 2 ч в неделю)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

• Русский язык, 10-11 классы/ Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и 
другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» , 2021

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

10 КЛАСС
Общие сведения о языке
Язык как знаковая система. Основные функции языка.
Лингвистика как наука.
Язык и культура.
Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство 

межнационального  общения,  национальный  язык  русского  народа,  один  из  мировых 
языков.

Формы  существования  русского  национального  языка.  Литературный  язык, 
просторечие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго.  Роль 
литературного языка в обществе.

Язык и речь. Культура речи
Система языка. Культура речи
Система языка, её устройство, функционирование.
Культура речи как раздел лингвистики.
Языковая норма, её основные признаки и функции.
Виды  языковых  норм:  орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические), 

лексические,  словообразовательные,  грамматические  (морфологические  и 
синтаксические).  Орфографические  и  пунктуационные  правила  (обзор,  общее 
представление).  Стилистические  нормы  современного  русского  литературного  языка 
(общее представление).

Качества хорошей речи.
Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранных  слов.  Словарь  синонимов.  Словарь  антонимов.  Словарь  паронимов. 
Этимологический  словарь.  Диалектный  словарь.  Фразеологический  словарь. 
Словообразовательный  словарь.  Орфографический  словарь.  Орфоэпический  словарь. 
Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь.

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы



Фонетика  и  орфоэпия  как  разделы  лингвистики  (повторение,  обобщение). 
Фонетический  анализ  слова.  Изобразительно-выразительные  средства  фонетики 
(повторение, обобщение).

Основные  нормы  современного  литературного  произношения:  произношение 
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 
ударения в современном литературном русском языке.

Лексикология и фразеология. Лексические нормы
Лексикология  и  фразеология  как  разделы  лингвистики  (повторение,  обобщение). 

Лексический  анализ  слова.  Изобразительно-выразительные  средства  лексики:  эпитет, 
метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка. 
Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 
употребление.  Иноязычные  слова  и  их  употребление.  Лексическая  сочетаемость. 
Тавтология. Плеоназм.

Функционально-стилистическая  окраска  слова.  Лексика  общеупотребительная, 
разговорная и книжная. Особенности употребления.

Экспрессивно-стилистическая  окраска  слова.  Лексика  нейтральная,  высокая, 
сниженная.  Эмоционально-оценочная  окраска  слова  (неодобрительное,  ласкательное, 
шутливое и пр.). Особенности употребления.

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный  и  словообразовательный  анализ  слова.  Словообразовательные  трудности 
(обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).

Морфология. Морфологические нормы
Морфология как раздел лингвистики (повторение,  обобщение).  Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.
Морфологические  нормы  современного  русского  литературного  языка  (общее 

представление).
Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа.
Основные нормы употребления  имён прилагательных:  форм степеней сравнения, 

краткой формы.
Основные  нормы  употребления  количественных,  порядковых  и  собирательных 

числительных.
Основные  нормы  употребления  местоимений:  формы  3-го  лица  личных 

местоимений, возвратного местоимения себя.
Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

убедить,  выздороветь),  возвратных  и  невозвратных  глаголов;  образования  некоторых 
глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-,  форм повелительного 
наклонения.

Орфография. Основные правила орфографии
Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 
употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 
сокращения слов.



Орфографические правила. Правописание гласных в корне.
Употребление разделительных ъ и ь.
Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок.
Правописание суффиксов.
Правописание н и нн в словах различных частей речи.
Правописание не и ни.
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов.
Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация 

и  её  компоненты (адресант  и  адресат;  мотивы и  цели,  предмет  и  тема  речи;  условия 
общения).

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 
контакта,  демонстрация  доброжелательности  и  вежливости,  уважительного  отношения 
говорящего  к  партнёру  и  др.).  Устойчивые  формулы  русского  речевого  этикета 
применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 
адресанта/адресата и т. п.

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 
мысль),  план  и  композиция  публичного  выступления.  Виды  аргументации.  Выбор 
языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей 
адресата, ситуации общения.

Текст. Информационно-смысловая переработка текста
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).
Логико-смысловые  отношения  между  предложениями  в  тексте  (общее 

представление).
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 
прослушанного текста.

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.

11 КЛАСС

Общие сведения о языке
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление).  Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 
изменения  в  лексике,  огрубление  обиходно-разговорной  речи,  неоправданное 
употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи
Синтаксис. Синтаксические нормы
Синтаксис  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).  Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения.
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция,  вопросно-ответная  форма  изложения,  градация,  инверсия,  лексический 
повтор,  анафора,  эпифора,  антитеза;  риторический  вопрос,  риторическое  восклицание, 
риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.



Синтаксические  нормы.  Порядок  слов  в  предложении.  Основные  нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, 
большинство,  меньшинство;  с  подлежащим,  выраженным  количественно-именным 
сочетанием  (двадцать  лет,  пять  человек);  имеющим  в  своём  составе  числительные, 
оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или 
числительное,  оканчивающееся  на  два,  три,  четыре.  Согласование  сказуемого  с 
подлежащим,  имеющим  при  себе  приложение  (типа  диван-кровать,  озеро  Байкал). 
Согласование сказуемого с  подлежащим,  выраженным аббревиатурой,  заимствованным 
несклоняемым существительным.

Основные  нормы  управления:  правильный  выбор  падежной  или  предложно-
падежной формы управляемого слова.

Основные нормы употребления однородных членов предложения.
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Основные нормы построения сложных предложений.
Пунктуация. Основные правила пунктуации
Пунктуация  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).  Пунктуационный 

анализ предложения.
Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 
препинания  между  частями  сложного  предложения;  знаки  препинания  при  передаче 
чужой речи. Сочетание знаков препинания.

Знаки  препинания  и  их  функции.  Знаки  препинания  между  подлежащим  и 
сказуемым.

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обособлении.
Знаки  препинания  в  предложениях  с  вводными  конструкциями,  обращениями, 

междометиями.
Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при передаче чужой речи.
Функциональная стилистика. Культура речи
Функциональная  стилистика  как  раздел  лингвистики.  Стилистическая  норма 

(повторение, обобщение).
Разговорная  речь,  сферы  её  использования,  назначение.  Основные  признаки 

разговорной  речи:  неофициальность,  экспрессивность,  неподготовленность, 
преимущественно  диалогическая  форма.  Фонетические,  интонационные,  лексические, 
морфологические,  синтаксические  особенности  разговорной  речи.  Основные  жанры 
разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор).

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 
стиля:  отвлечённость,  логичность,  точность,  объективность.  Лексические, 
морфологические,  синтаксические  особенности  научного  стиля.  Основные  подстили 
научного  стиля.  Основные  жанры  научного  стиля:  монография,  диссертация,  научная 
статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие 
(обзор).

Официально-деловой  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Основные 
признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 



Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 
Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 
доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).

Публицистический  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Основные 
признаки  публицистического  стиля:  экспрессивность,  призывность,  оценочность. 
Лексические,  морфологические,  синтаксические  особенности публицистического  стиля. 
Основные  жанры  публицистического  стиля:  заметка,  статья,  репортаж,  очерк,  эссе, 
интервью (обзор).

Язык  художественной  литературы  и  его  отличие  от  других  функциональных 
разновидностей  языка  (повторение,  обобщение).  Основные  признаки  художественной 
речи:  образность,  широкое  использование  изобразительно-выразительных  средств, 
языковых средств других функциональных разновидностей языка.

Учебный предмет «Литература»
10-11 классы

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На  изучение  литературы  в  10–11  классах  основного  среднего  образования  на 

базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа, рассчитанных на 34 учебных недели 
на каждый год обучения. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
 Литература (в 2 частях), 10 класс/ Лебедев Ю.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»
 Литература (в 2 частях), 11 класс/ Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и 

другие; под редакцией Журавлева В.П., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 КЛАСС

Литература второй половины XIX века
А. Н. Островский. Драма «Гроза».
И. А. Гончаров. Роман «Обломов».
И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».
Ф. И. Тютчев. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 
любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я 
не  люблю  иронии  твоей...»,  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом…»,  «Мы  с  тобой 
бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
А. А. Фет. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать  ладью  живую…»,  «Ещё  майская  ночь»,  «Вечер»,  «Это  утро,  радость  эта…», 
«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города»  (не менее двух 
глав  по  выбору).  Например,  главы  «О  корени  происхождения  глуповцев»,  «Опись 
градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».



Н.  С.  Лесков. Рассказы  и  повести   (не  менее  одного  произведения  по  выбору). 
Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др. 

А. П. Чехов. Рассказы  (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 
«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Пьеса «Вишнёвый сад».
Литературная критика второй половины XIX века
Статьи  H.  А.  Добролюбова  «Луч  света  в  тёмном  царстве»,  «Что  такое 

обломовщина?»,  Д.  И.  Писарева  «Базаров»  и  др.   (не  менее  двух  статей  по  выбору  в 
соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России 
Стихотворения  (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и 

др. 
Зарубежная литература
Зарубежная проза второй половины XIX века  (не менее одного произведения по 

выбору).  Например,  произведения  Ч.  Диккенса  «Дэвид  Копперфилд»,  «Большие 
надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века  (не  менее  двух стихотворений 
одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная  драматургия  второй  половины  XIX  века  (не  менее  одного 
произведения по выбору).  Например,  пьесы Г.  Гауптмана «Перед вос ходом солнца»,  Г. 
Ибсена «Кукольный дом» и др. 
11 КЛАСС

Литература конца XIX – начала ХХ века
А.  И.  Куприн. Рассказы  и  повести   (одно  произведение  по  выбору).  Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 
Л.  Н.  Андреев. Рассказы  и  повести   (одно  произведение  по  выбору).  Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 
М. Горький. Рассказы  (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. 
Пьеса «На дне».
Стихотворения поэтов Серебряного века  (не менее двух стихотворений одного 

поэта  по выбору).  Например,  стихотворения К.  Д.  Бальмонта,  М.  А.  Волошина,  Н.  С. 
Гумилёва и др. 

Литература ХХ века
И. А. Бунин. Рассказы  (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 
А. А. Блок.  Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 
(из цикла «На поле Куликовом»),  «На железной дороге»,  «О доблестях,  о  подвигах,  о 
славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать».
В. В. Маяковский. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «А вы 

могли  бы?»,  «Нате!»,  «Послушайте!»,  «Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся», 
«Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах».
С. А. Есенин. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 



«Шаганэ  ты  моя,  Шаганэ…»,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу…»,  «Я  последний  поэт 
деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О.  Э.  Мандельштам.  Стихотворения   (не  менее  трёх  по  выбору).  Например, 
«Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса…»,  «За  гремучую  доблесть  грядущих  веков…», 
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др. 

М.  И.  Цветаева.  Стихотворения   (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,  «Моим 
стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, 
на  меня  похожий…»,  «Мне  нравится,  что  вы больны не  мной…»,  «Тоска  по  родине! 
Давно…»,  «Книги  в  красном  переплёте»,  «Бабушке»,  «Красною  кистью…»  (из  цикла 
«Стихи о Москве») и др. 

А.  А.  Ахматова. Стихотворения   (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,  «Песня 
последней встречи»,  «Сжала  руки под  тёмной вуалью…»,  «Смуглый отрок  бродил по 
аллеям…»,  «Мне голос  был.  Он звал утешно…»,  «Не с  теми я,  кто  бросил землю...», 
«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием».
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь»  (избранные главы). 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон»  (избранные главы). 
М. А. Булгаков.  Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). 
А. П. Платонов. Рассказы и повести  (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 
А. Т. Твардовский. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть 

в  одном-единственном  завете…»,  «Памяти  матери»  («В  краю,  куда  их  вывезли 
гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и 
др. 

Проза о Великой Отечественной войне  (по одному произведению не менее чем 
двух  писателей  по  выбору).  Например,  В.  П.  Астафьев  «Пастух  и  пастушка»;  Ю.  В. 
Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. 
Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. 
Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 
Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 
номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».
В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого».
Поэзия  о  Великой  Отечественной  войне. Стихотворения   (по  одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. 
Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 
Слуцкого и др. 

Драматургия  о  Великой  Отечественной  войне. Пьесы   (одно  произведение  по 
выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак.  Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..»,  «Определение поэзии»,  «Во всём мне хочется дойти…», 
«Снег  идёт»,  «Любить  иных  –  тяжёлый  крест...»,  «Быть  знаменитым  некрасиво…», 
«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

А.  И.  Солженицын.  Произведения  «Один день  Ивана  Денисовича»,  «Архипелаг 
ГУЛАГ»  (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 
камнем»). 



В. М. Шукшин. Рассказы  (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 
«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

В. Г.  Распутин. Рассказы и повести  (не менее одного произведения по выбору). 
Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

Н.  М.  Рубцов. Стихотворения   (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,  «Звезда 
полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 
огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 
Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 
«На столетие  Анны Ахматовой»,  «Рождественский романс»,  «Я входил вместо дикого 
зверя в клетку…» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы  (по 
одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов 
(«Братья  и  сёстры» (фрагменты из  романа),  повесть  «Пелагея» и  др.);  Ч.  Т.  Айтматов 
(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы 
«На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный 
Руслан»);  Ф.  А.  Искандер  (роман  в  рассказах  «Сандро  из  Чегема»  (фрагменты), 
философская  сказка  «Кролики  и  удавы»  и  др.);  Ю.  П.  Казаков  (рассказы  «Северный 
дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь 
насекомых»  и  др.);  Захар  Прилепин  (рассказ  «Белый  квадрат»  и  др.);  А.  Н.  и  Б.  Н. 
Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.);  Ю. В.  Трифонов (повести «Обмен», 
«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.);  В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 
например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия  второй  половины  XX  –  начала  XXI  века.  Стихотворения   (по  одному 
произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. 
Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. 
П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского,  
А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Драматургия  второй  половины ХХ –  начала  XXI  века. Пьесы  (произведение 
одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. 
Вампилов  «Старший  сын»;  Е.  В.  Гришковец  «Как  я  съел  собаку»;  К.  В.  Драгунская 
«Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России 
Рассказы,  повести,  стихотворения   (не  менее  одного  произведения  по  выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 
каслания»  и  др.;  стихотворения  Г.  Айги,  Р.  Гамзатова,  М.  Джалиля,  М.  Карима,  Д. 
Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература
Зарубежная проза XX века  (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения  Р.  Брэдбери  «451  градус  по  Фаренгейту»;  А.  Камю  «Посторонний»;  Ф. 
Кафки «Превращение»;  Дж. Оруэлла «1984»;  Э.  М. Ремарка «На западном фронте без 
перемен»,  «Три  товарища»;  Дж.  Сэлинджера  «Над  пропастью  во  ржи»;  Г.  Уэллса 
«Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и 
др. 

Зарубежная поэзия XX века  (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 
выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 



Зарубежная драматургия XX века  (не  менее  одного  произведения  по  выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 
Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.  

Аннотация

Учебный предмет «Иностранный язык»

10-11 классы

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
 Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  иностранного 

(английского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 
классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

• Английский язык, 10 класс/ Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М., Общество с 
ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»
 • Английский язык, 11 класс/ Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М., Общество с 

ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

10 КЛАСС

Коммуникативные умения
Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.
Повседневная  жизнь  семьи.  Межличностные  отношения  в  семье,  с  друзьями  и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.
Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 
Здоровый  образ  жизни  и  забота  о  здоровье:  режим  труда  и  отдыха,  спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.
Школьное  образование,  школьная  жизнь,  школьные  праздники.  Переписка  с 

зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и 
обязанности обучающегося. 

Современный  мир  профессий.  Проблемы  выбора  профессии  (возможности 
продолжения  образования  в  высшей  школе,  в  профессиональном  колледже,  выбор 
рабочей  специальности,  подработка  для  обучающегося).  Роль  иностранного  языка  в 
планах на будущее. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, 
музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.
Условия проживания в городской/сельской местности.



Технический  прогресс:  перспективы и  последствия.  Современные  средства  связи 
(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).

Родная  страна  и  страна/страны  изучаемого  языка:  географическое  положение, 
столица,  крупные  города,  регионы,  система  образования,  достопримечательности, 
культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории.

Выдающиеся  люди родной страны и страны/стран изучаемого языка,  их  вклад в 
науку  и  мировую  культуру:  государственные  деятели,  учёные,  писатели,  поэты, 
художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие.

Говорение
Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи на  базе  умений, 

сформированных  на  уровне  основного  общего  образования,  а  именно  умений  вести 
разные  виды  диалога  (диалог  этикетного  характера,  диалог-побуждение  к  действию, 
диалог-расспрос,  диалог-обмен  мнениями,  комбинированный  диалог,  включающий 
разные виды диалогов): 

диалог  этикетного  характера:  начинать,  поддерживать  и  заканчивать  разговор, 
вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять 
с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог-побуждение  к  действию:  обращаться  с  просьбой,  вежливо соглашаться/не 
соглашаться  выполнить  просьбу,  давать  совет  и  принимать/  не  принимать  совет, 
приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 
на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов,  выражать  своё  отношение  к  обсуждаемым  фактам  и  событиям,  запрашивать 
интересующую  информацию,  переходить  с  позиции  спрашивающего  на  позицию 
отвечающего и наоборот;

диалог-обмен  мнениями:  выражать  свою  точку  зрения  и  обосновывать  её; 

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 
давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 
огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 
неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 
класса  с  использованием  речевых  ситуаций  и/или  иллюстраций,  фотографий,  таблиц, 
диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие  коммуникативных  умений  монологической  речи на  базе  умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 
создание  устных  связных  монологических  высказываний  с  использованием 

основных коммуникативных типов речи: 
описание  (предмета,  местности,  внешности  и  одежды  человека),  характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование/сообщение; 
рассуждение;
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;



устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.
Данные  умения  монологической  речи  развиваются  в  рамках  тематического 

содержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 
фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования.

Объём монологического высказывания – до 14 фраз.
Аудирование
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных 

на  уровне  основного  общего  образования:  понимание  на  слух  аутентичных  текстов, 
содержащих отдельные  неизученные  языковые  явления,  с  использованием языковой  и 
контекстуальной  догадки,  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в 
зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного 
содержания, с пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умение 
определять основную тему/идею и главные факты/события в  воспринимаемом на слух 
тексте,  отделять  главную информацию от  второстепенной,  прогнозировать  содержание 
текста  по  началу  сообщения,  игнорировать  незнакомые  слова,  несущественные  для 
понимания основного содержания.

Аудирование  с  пониманием  нужной/интересующей/запрашиваемой  информации 
предполагает  умение  выделять  данную  информацию,  представленную  в  эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 
ситуациях  повседневного  общения,  рассказ,  сообщение  информационного  характера, 
объявление.

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.
Смысловое чтение
Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать 

про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные 
тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 
разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной 
коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации,  с  полным пониманием содержания 
текста. 

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умения: 
определять  тему/основную  мысль,  выделять  главные  факты/события  (опуская 
второстепенные),  понимать  структурно-смысловые  связи  в  тексте,  прогнозировать 
содержание  текста  по  заголовку/началу  текста,  определять  логическую 
последовательность  главных  фактов,  событий,  игнорировать  незнакомые  слова, 
несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение  с  пониманием  нужной/интересующей/запрашиваемой  информации 
предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, 
представленную  в  эксплицитной  (явной)  и  имплицитной  (неявной)  форме,  оценивать 
найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 
задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные  языковые  явления,  формируются  и  развиваются  умения  полно  и  точно 
понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 



анализа  отдельных  частей  текста,  выборочного  перевода),  устанавливать  причинно-
следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание 
представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения,  статья  научно-популярного  характера,  сообщение  информационного 
характера,  объявление,  памятка,  электронное  сообщение  личного  характера, 
стихотворение.

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов.
Письменная речь
Развитие  умений  письменной  речи  на  базе  умений,  сформированных  на  уровне 

основного общего образования:
заполнение  анкет  и  формуляров  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  в 

стране/странах изучаемого языка; 
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального  общения,  принятыми  в  стране/странах  изучаемого  языка,  объём 
сообщения – до 130 слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на 
основе  плана,  иллюстрации,  таблицы,  диаграммы  и/или  прочитанного/прослушанного 
текста с использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного 
текста или дополнение информации в таблице; 

письменное  предоставление  результатов  выполненной  проектной  работы,  в  том 
числе в форме презентации, объём – до 150 слов.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных 
ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  правила  отсутствия  фразового 
ударения на служебных словах.

Чтение  вслух  аутентичных  текстов,  построенных  в  основном  на  изученном 
языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонацией, 
демонстрирующее понимание текста.

Тексты  для  чтения  вслух:  сообщение  информационного  характера,  отрывок  из 
статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста 
для чтения вслух – до 140 слов.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при  перечислении,  обращении  и  при  выделении  вводных  слов,  апострофа,  точки, 
вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 
заголовка. 



Пунктуационно  правильное  оформление  прямой  речи  в  соответствии  с  нормами 
изучаемого  языка:  использование  запятой/двоеточия  после  слов  автора  перед  прямой 
речью, заключение прямой речи в кавычки.

Пунктуационно  правильное  оформление  электронного  сообщения  личного 
характера  в  соответствии  с  нормами  речевого  этикета,  принятыми  в  стране/странах 
изучаемого  языка:  постановка  запятой после  обращения  и  завершающей фразы,  точки 
после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.

Лексическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  устной и  письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 
средств логической связи),  обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания речи 10 класса,  с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости.

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 
лексических  единиц,  изученных  ранее)  и  1400  лексических  единиц  для  рецептивного 
усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса 

-ise/-ize; 
образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов 

-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;
образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly; 
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;
словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football);
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного (blackboard); 
образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 
образование  сложных  прилагательных  путём  соединения  основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 
(blue-eyed, eight-legged); 

образование  сложных  прилагательных  путём  соединения  наречия  с  основой 
причасти

я II (well-behaved);
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking);
конверсия: 
образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a 

run); 
образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich);
образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 



образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).
Многозначные лексические  единицы.  Синонимы.  Антонимы.  Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные  средства  связи  для  обеспечения  целостности  и  логичности 

устного/письменного высказывания. 
Грамматическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Различные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные 

(утвердительные,  отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный, 
альтернативный,  разделительный  вопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и 
отрицательной форме). 

Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year.). 

Предложения с начальным It. 
Предложения с начальным There + to be. 
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I 

saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how.
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that.
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever. 
Условные  предложения  с  глаголами  в  изъявительном наклонении  (Conditional  0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).
Все типы вопросительных предложений (общий,  специальный,  альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения  в  косвенной 
речи  в  настоящем  и  прошедшем  времени,  согласование  времён  в  рамках  сложного 
предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor. 
Предложения с I wish… 
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth). 
Конструкция It takes me … to do smth. 
Конструкция used to + инфинитив глагола. 



Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better. 
Подлежащее,  выраженное собирательным существительным (family,  police),  и его 

согласование со сказуемым. 
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога  в  изъявительном  наклонении  (Present/Past/Future  Simple  Tense,  Present/Past 
Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-
Past  Tense)  и  наиболее  употребительных  формах  страдательного  залога  (Present/Past 
Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Конструкция to be going to,  формы Future Simple Tense  и Present Continuous Tense 
для выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 
should, shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 
II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written 
text).

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Имена  существительные  во  множественном  числе,  образованных  по  правилу,  и 

исключения. 
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа. 
Притяжательный падеж имён существительных.
Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения. 
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение).
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of). 
Личные  местоимения  в  именительном  и  объектном  падежах,  притяжательные 

местоимения  (в  том  числе  в  абсолютной  форме),  возвратные,  указательные, 
вопросительные  местоимения,  неопределённые  местоимения  и  их  производные, 
отрицательные  местоимения  none,  no  и  производные  последнего  (nobody,  nothing  и 
другие). 

Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги  места,  времени,  направления,  предлоги,  употребляемые  с  глаголами  в 

страдательном залоге. 
Социокультурные знания и умения
Осуществление  межличностного  и  межкультурного  общения  с  использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка  и  основных  социокультурных  элементов  речевого  поведенческого  этикета  в 
англоязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса.

Знание  и  использование  в  устной и  письменной речи наиболее  употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 
при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 
национальные  и  популярные  праздники,  проведение  досуга,  этикетные  особенности 
общения, традиции в кулинарии и другие.



Владение  основными  сведениями  о  социокультурном  портрете  и  культурном 
наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание  речевых  различий  в  ситуациях  официального  и  неофициального 
общения  в  рамках  тематического  содержания  речи  и  использование  лексико-
грамматических средств с их учётом.

Развитие  умения  представлять  родную  страну/малую  родину  и  страну/страны 
изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся 
люди:  государственные  деятели,  учёные,  писатели,  поэты,  художники,  композиторы, 
музыканты, спортсмены, актёры и другие).

Компенсаторные умения
Овладение  компенсаторными  умениями,  позволяющими  в  случае  сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 
приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 
описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 
догадку. 

Развитие  умения  игнорировать  информацию,  не  являющуюся  необходимой  для 
понимания  основного  содержания,  прочитанного/прослушанного  текста  или  для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации.

11 КЛАСС

Коммуникативные умения
Совершенствование  умения  общаться  в  устной  и  письменной  форме,  используя 

рецептивные  и  продуктивные  виды  речевой  деятельности  в  рамках  тематического 
содержания речи.

Повседневная  жизнь  семьи.  Межличностные  отношения  в  семье,  с  друзьями  и 
знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 
Здоровый  образ  жизни  и  забота  о  здоровье:  режим  труда  и  отдыха,  спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. 
Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности 
в современном мире.

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в 
жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба.

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 
соревнования, Олимпийские игры.

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам.
Вселенная и человек.  Природа.  Проблемы экологии.  Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности.
Технический  прогресс:  перспективы  и  последствия.  Современные  средства 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). 
Интернет-безопасность.



Родная  страна  и  страна/страны  изучаемого  языка:  географическое  положение, 
столица,  крупные  города,  регионы,  система  образования,  достопримечательности, 
культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории.

Выдающиеся  люди  родной  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка: 
государственные  деятели,  учёные,  писатели,  поэты,  художники,  композиторы, 
путешественники, спортсмены, актёры и другие.

Говорение
Развитие  коммуникативных умений  диалогической речи,  а  именно умений вести 

разные  виды  диалога  (диалог  этикетного  характера,  диалог-побуждение  к  действию, 
диалог  –  расспрос,  диалог-обмен  мнениями,  комбинированный  диалог,  включающий 
разные виды диалогов):

диалог  этикетного  характера:  начинать,  поддерживать  и  заканчивать  разговор, 
вежливо  переспрашивать,  вежливо  выражать  согласие/отказ,  выражать  благодарность, 
поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог-побуждение  к  действию:  обращаться  с  просьбой,  вежливо соглашаться/не 
соглашаться  выполнить  просьбу,  давать  совет  и  принимать/  не  принимать  совет, 
приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 
на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов,  выражать  своё  отношение  к  обсуждаемым  фактам  и  событиям,  запрашивать 
интересующую  информацию,  переходить  с  позиции  спрашивающего  на  позицию 
отвечающего и наоборот, брать/давать интервью;

диалог-обмен  мнениями:  выражать  свою  точку  зрения  и  обосновывать  её, 
высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 
давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 
огорчение и другие).

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 
неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 
класса  с  использованием  речевых  ситуаций  и/или  иллюстраций,  фотографий,  таблиц, 
диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи:
создание  устных  связных  монологических  высказываний  с  использованием 

основных коммуникативных типов речи: 
описание  (предмета,  местности,  внешности  и  одежды  человека),  характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование/сообщение; 
рассуждение; 
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным 
в тексте;

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.



Данные  умения  монологической  речи  развиваются  в  рамках  тематического 
содержания  речи  с  использованием  ключевых  слов,  плана  и/или  иллюстраций, 
фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их использования.

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз.
Аудирование
Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов,  содержащих  отдельные  неизученные  языковые  явления,  с  использованием 
языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание 
в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного 
содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умение 
определять основную тему/идею и главные факты/события в  воспринимаемом на слух 
тексте,  отделять  главную информацию от  второстепенной,  прогнозировать  содержание 
текста  по  началу  сообщения,  игнорировать  незнакомые  слова,  несущественные  для 
понимания основного содержания.

Аудирование  с  пониманием  нужной/интересующей/запрашиваемой  информации 
предполагает  умение  выделять  данную  информацию,  представленную  в  эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 
ситуациях  повседневного  общения,  рассказ,  сообщение  информационного  характера, 
объявление.

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 
уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.
Смысловое чтение
Развитие  умений  читать  про  себя  и  понимать  с  использованием  языковой  и 

контекстуальной  догадки  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей,  содержащих 
отдельные  неизученные  языковые  явления,  с  разной  глубиной  проникновения  в  их 
содержание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием 
основного  содержания,  с  пониманием  нужной/  интересующей/запрашиваемой 
информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умения: 
определять  тему/основную  мысль,  выделять  главные  факты/события  (опуская 
второстепенные),  понимать  структурно-смысловые  связи  в  тексте,  прогнозировать 
содержание  текста  по  заголовку/началу  текста,  определять  логическую 
последовательность  главных  фактов,  событий,  игнорировать  незнакомые  слова, 
несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение  с  пониманием  нужной/интересующей/запрашиваемой  информации 
предполагает  умение  находить  прочитанном  тексте  и  понимать  данную  информацию, 
представленную  в  эксплицитной  (явной)  и  имплицитной  форме  (неявной)  форме, 
оценивать  найденную  информацию  с  точки  зрения  её  значимости  для  решения 
коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные  языковые  явления,  формируются  и  развиваются  умения  полно  и  точно 
понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 



анализа  отдельных  частей  текста,  выборочного  перевода),  устанавливать  причинно-
следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 
представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения,  статья  научно-популярного  характера,  сообщение  информационного 
характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 
стихотворение.

Языковая  сложность  текстов  для  чтения  должна  соответствовать  пороговому 
уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов.
Письменная речь
Развитие умений письменной речи:
заполнение  анкет  и  формуляров  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  в 

стране/странах изучаемого языка; 
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального  общения,  принятыми  в  стране/странах  изучаемого  языка,  объём 
сообщения – до 140 слов;

создание  небольшого  письменного  высказывания  (рассказа,  сочинения,  статьи  и 
другие)  на  основе  плана,  иллюстрации,  таблицы,  графика,  диаграммы,  и/или 
прочитанного/прослушанного  текста  с  использованием  образца,  объем  письменного 
высказывания – до 180 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного 
текста или дополнение информации в таблице; 

письменное  предоставление  результатов  выполненной  проектной  работы,  в  том 
числе в форме презентации, объём – до 180 слов.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных 
ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  правила  отсутствия  фразового 
ударения на служебных словах.

Чтение  вслух  аутентичных  текстов,  построенных  в  основном  на  изученном 
языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонацией, 
демонстрирующее понимание текста.

Тексты  для  чтения  вслух:  сообщение  информационного  характера,  отрывок  из 
статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста 
для чтения вслух – до 150 слов.

Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при  перечислении,  обращении  и  при  выделении  вводных  слов,  апострофа,  точки, 
вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 
заголовка. 



Пунктуационно  правильное  оформление  прямой  речи  в  соответствии  с  нормами 
изучаемого  языка:  использование  запятой/двоеточия  после  слов  автора  перед  прямой 
речью, заключение прямой речи в кавычки.

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 
в  стране/странах  изучаемого  языка,  оформление  электронного  сообщения  личного 
характера:  постановка  запятой  после  обращения  и  завершающей  фразы,  точки  после 
выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.

Лексическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  устной и  письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 
средств логической связи),  обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 
сочетаемости.

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 
лексических  единиц,  изученных  ранее)  и  1500  лексических  единиц  для  рецептивного 
усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование  глаголов  при  помощи  префиксов  dis-,  mis-,  re-,  over-,  under-  и 

суффиксов -ise/-ize, -en; 
образование  имён  существительных  при  помощи  префиксов  un-,  in-/im-,  il-/ir-  и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, 

non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, 
-ly, -ous, -y;

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football);
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного (blue-bell); 
образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 
образование  сложных  прилагательных  путём  соединения  основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 
(blue-eyed, eight-legged); 

образование  сложных  прилагательных  путём  соединения  наречия  с  основой 
причастия II (well-behaved);

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 
основой причастия I (nice-looking);

конверсия: 
образование  образование  имён  существительных  от  неопределённой  формы 

глаголов (to run – a run);
образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);
образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);



образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).
Многозначные лексические  единицы.  Синонимы.  Антонимы.  Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.
Различные  средства  связи  для  обеспечения  целостности  и  логичности 

устного/письменного высказывания. 
Грамматическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Различные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные 

(утвердительные,  отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный, 
альтернативный,  разделительный  вопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и 
отрицательной форме). 

Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year.).

Предложения с начальным It. 
Предложения с начальным There + to be. 
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 
Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject.
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I 

saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how.
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that.
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever. 
Условные  предложения  с  глаголами  в  изъявительном наклонении  (Conditional  0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).
Все типы вопросительных предложений (общий,  специальный,  альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения  в  косвенной 
речи  в  настоящем  и  прошедшем  времени,  согласование  времён  в  рамках  сложного 
предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor. 
Предложения с I wish… 
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth). 
Конструкция It takes me … to do smth. 



Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better. 
Подлежащее,  выраженное собирательным существительным (family,  police),  и его 

согласование со сказуемым. 
Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 
Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-
Past  Tense)  и  наиболее  употребительных  формах  страдательного  залога  (Present/Past 
Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Конструкция to be going to,  формы Future Simple Tense  и Present Continuous Tense 
для выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 
should, shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 
II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written 
text).

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Имена  существительные  во  множественном  числе,  образованных  по  правилу,  и 

исключения. 
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа. 
Притяжательный падеж имён существительных.
Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения. 
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение).
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of). 
Личные  местоимения  в  именительном  и  объектном  падежах,  притяжательные 

местоимения  (в  том  числе  в  абсолютной  форме),  возвратные,  указательные, 
вопросительные  местоимения,  неопределённые  местоимения  и  их  производные, 
отрицательные  местоимения  none,  no  и  производные  последнего  (nobody,  nothing  и 
другие). 

Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги  места,  времени,  направления,  предлоги,  употребляемые  с  глаголами  в 

страдательном залоге. 
Социокультурные знания и умения
Осуществление  межличностного  и  межкультурного  общения  с  использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка  и  основных  социокультурных  элементов  речевого  поведенческого  этикета  в 
англоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса.

Знание  и  использование  в  устной и  письменной речи наиболее  употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 
при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 



национальные  и  популярные  праздники,  проведение  досуга,  этикетные  особенности 
общения, традиции в кулинарии и другие.

Владение  основными  сведениями  о  социокультурном  портрете  и  культурном 
наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание  речевых  различий  в  ситуациях  официального  и  неофициального 
общения  в  рамках  тематического  содержания  речи  и  использование  лексико-
грамматических средств с их учётом.

Развитие  умения  представлять  родную  страну/малую  родину  и  страну/страны 
изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся 
люди:  государственные  деятели,  учёные,  писатели,  поэты,  художники,  композиторы, 
музыканты, спортсмены, актёры и другие).

Компенсаторные умения
Овладение  компенсаторными  умениями,  позволяющими  в  случае  сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 
приемы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 
описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 
догадку.

Развитие  умения  игнорировать  информацию,  не  являющуюся  необходимой,  для 
понимания  основного  содержания,  прочитанного/прослушанного  текста  или  для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации.

Учебный предмет «Математика»

Учебный предмет «МАТЕМАТИКА» на уровне среднего общего образования (СОО) 10-
11  кл.  представлен  в  виде  трех  учебных  курсов:  «Алгебра  и  начала  математического 
анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс «Геометрия» изучается в 10-11 классах в объёме 204 часа: 102 часа в 10 классе (на 
углубленном уровне), 102 часа в 10 классе (на углубленном уровне) 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» изучается в 10-11 классах в объёме 272 
часа: 136 часа в 10 классе (на углубленном уровне),  136 часа в 10 классе (на углубленном 
уровне).

Курс «Вероятность и статистика» изучается в 10 классе, в объеме 34 часа, в 11 классе, в  
объеме 34 часа.

Учебный предмет «Геометрия»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

10  класс:  Начальные  геометрические  сведения.  Треугольники.  Параллельные  прямые. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

11класс: Четырехугольники. Площадь. Подобные треугольники. Окружность. 

Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



10 класс: Числа и вычисления
Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 
различных отраслей знаний и реальной жизни.

Действительные  числа.  Рациональные  и  иррациональные  числа.  Арифметические 
операции с  действительными числами.  Модуль действительного числа  и  его  свойства. 
Приближённые  вычисления,  правила  округления,  прикидка  и  оценка  результата 
вычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы 
записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных.

Арифметический корень натуральной степени и его свойства.
Степень  с  рациональным  показателем  и  её  свойства,  степень  с  действительным 

показателем.
Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы.
Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и 

арктангенс числового аргумента.
Уравнения и неравенства
Тождества  и  тождественные  преобразования.  Уравнение,  корень  уравнения. 

Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства. 
Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Многочлены  от  одной  переменной.  Деление  многочлена  на  многочлен  с  остатком. 
Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета.

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни.
Иррациональные  уравнения.  Основные  методы  решения  иррациональных 

уравнений. 
Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений.
Преобразование выражений, содержащих логарифмы.
Логарифмические  уравнения.  Основные  методы  решения  логарифмических 

уравнений. 
Основные  тригонометрические  формулы.  Преобразование  тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических уравнений. 
Решение  систем  линейных  уравнений.  Матрица  системы  линейных  уравнений. 

Определитель  матрицы  2×2,  его  геометрический  смысл  и  свойства,  вычисление  его 
значения, применение определителя для решения системы линейных уравнений. Решение 
прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. Исследование построенной 
модели с помощью матриц и определителей.

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и 
неравенств.  Применение  уравнений  и  неравенств  к  решению  математических  задач  и 
задач из различных областей науки и реальной жизни.

Функции и графики
Функция,  способы  задания  функции.  Взаимно  обратные  функции.  Композиция 

функций. График функции. Элементарные преобразования графиков функций.
Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства.  Чётные и  нечётные функции.  Периодические  функции.  Промежутки 
монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее 
значения функции на промежутке.



Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и 
построение их графиков.

Степенная  функция с  натуральным и целым показателем.  Её  свойства  и  график. 
Свойства и график корня  n-ой степени как функции обратной степени с  натуральным 
показателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование 
графиков функций для решения уравнений.

Тригонометрическая  окружность,  определение  тригонометрических  функций 
числового аргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных 
зависимостей.

Начала математического анализа
Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической 

индукции.  Монотонные  и  ограниченные  последовательности.  История  возникновения 
математического анализа как анализа бесконечно малых.

Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Бесконечно  убывающая 
геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
Линейный  и  экспоненциальный  рост.  Число  е.  Формула  сложных  процентов. 
Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.
Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. Соотношения 
между сторонами и углами треугольника. 

11класс: Производная. Интеграл. Элементы комбинаторики и теории вероятности.

                                            Учебный предмет «Вероятность и статистика»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины. 
Графы на плоскости. Деревья.

Случайные  эксперименты  (опыты)  и  случайные  события.  Элементарные  события 
(исходы).  Вероятность  случайного  события.  Близость  частоты и  вероятности  событий. 
Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями.

Операции над  событиями:  пересечение,  объединение,  противоположные события. 
Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. 
Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые события.

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. 
Серия  независимых  испытаний  до  первого  успеха.  Перестановки  и  факториал.  Число 
сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.

Серия  независимых  испытаний  Бернулли.  Случайный  выбор  из  конечной 
совокупности.

Случайная  величина.  Распределение  вероятностей.  Диаграмма  распределения. 
Операции  над  случайными  величинами.  Бинарная  случайная  величина.  Примеры 
распределений, в том числе геометрическое и биномиальное. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

 Математика:  алгебра и начала математического анализа,  геометрия.Алгебра и начала 
математического  анализа,  10  класс/  Колягин  Ю.М.,  Ткачева  М.В.,  Федорова  Н.Е.  и 
другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 



   Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического  анализа,  11  класс/  Колягин  Ю.М.,  Ткачева  М.В.,  Федорова  Н.Е.  и 
другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
Л.С. Атанасян «Геометрия 10-11» Просвещение 2020 г.

                   ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ

 https://resh.edu.ru/ 



Учебный предмет «Биология»
10-11 классы

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа предмета «Биология» рассчитана на два года. Общее количество часов 

на  уровне  основного  общего  образования  составляет  68  часа  со  следующим 
распределением часов по классам: 10-й класс – 34 часа; 11– й класс 34 часа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Базовый уровень/ 

А.А.Каменский, Е.К.Касперская, В.И. Совоглазов – М.: Просвещение, 2020г.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Базовый уровень
10 КЛАСС.
РАЗДЕЛ  1. БИОЛОГИЯ  КАК КОМПЛЕКС  НАУК  О  ЖИВОЙ  ПРИРОДЕ 

(3час)
Объект  изучения  биологии  –  живая  природа.  Отличительные  признаки  живой 

природы:  уровневая  организация  и  эволюция.  Основные  уровни  организации  живой 
природы. Биологические системы1. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА (15час)
Развитие  знаний  о  клетке  (Р.Гук,  Р.Вирхов,  К.Бэр,  М.Шлейден  и  Т.Шванн). 

Клеточная  теория.  Роль  клеточной  теории  в  становлении  современной 
естественнонаучной картины мира.  Химический состав клетки.  Роль неорганических и 
органических веществ в клетке и организме человека. Строение клетки. Основные части и 
органоиды  клетки,  их  функции;  доядерные  и  ядерные  клетки.  Вирусы.  Меры 
профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение 
и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы 
ДНК  в  клетке. Значение  постоянства  числа  и  формы  хромосом  в  клетках. Ген. 
Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.

Контрольные работы
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ (16 час)
Организм – единое целое. Многообразие организмов.Обмен веществ и превращения 

энергии  –  свойство  живых  организмов. Особенности  обмена  веществ  у  растений, 
животных,  бактерий. Размножение  –  свойство  организмов.  Деление  клетки  –  основа 
роста,  развития  и  размножения  организмов. Половое  и  бесполое  размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 
животных. Индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез).  Причины  нарушений 
развития  организмов.  Индивидуальное  развитие  человека.  Репродуктивное  здоровье. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях  наследственности  и  изменчивости. Г.Мендель  –  основоположник 
генетики.  Генетическая  терминология  и  символика.  Закономерности  наследования, 
установленные  Г.Менделем. Хромосомная  теория  наследственности. Современные 
представления  о  гене  и  геноме.  Наследственная  и  ненаследственная  изменчивость. 
Влияние  мутагенов  на  организм  человека.  Значение  генетики  для  медицины  и 
селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 
наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Генетика – 
теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия 
и  происхождения  культурных  растений. Основные  методы  селекции:  гибридизация, 
искусственный отбор. Биотехнология,  ее  достижения,  перспективы развития. Этические 
аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).



Контрольные работы
11 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ (15 час)
История  эволюционных  идей. Значение  работ  К.Линнея,  учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной  теории  Ч.Дарвина. Роль  эволюционной  теории  в 
формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.  Вид,  его  критерии. 
Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 
влияние  на  генофонд  популяции. Синтетическая  теория  эволюции. Результаты 
эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 
Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.

Контрольные работы
РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (9час)
Гипотезы происхождения  жизни.  Отличительные  признаки  живого.  Усложнение 

живых организмов на  Земле в  процессе  эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
Доказательства  родства  человека  с  млекопитающими  животными.  Эволюция 
человека. Происхождение человеческих рас.

Контрольные работы
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (10 часов)
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые  отношения:  паразитизм,  хищничество,  конкуренция,  симбиоз.  Видовая  и 
пространственная  структура  экосистем.  Пищевые  связи,  круговорот  веществ  и 
превращения  энергии  в  экосистемах.  Причины  устойчивости  и  смены  экосистем. 
Искусственные сообщества – агроэкосистемы.

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых  организмов  в  биосфере.  Биомасса.  Биологический  круговорот  (на  примере 
круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 
их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 
в природной среде.

Контрольные работы

Учебный предмет «География»
10-11 классы

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «География» изучается в 10-11 классах в объёме часов: 68, 34 часа в 10 

классе, 34 часа в 11 классе.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
- Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2019

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

10 КЛАСС
Введение. Основные источники географической информации. Различные виды карт 

и методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. 
Методы  географического  сравнения  территорий.  Количественные  и  качественные 
характеристики  территории.  Аэрокосмические  методы  географических  исследований. 
Метод моделирования. Геоинформационные системы.

Общая  характеристика  мира.  Что  такое  политическая  карта  мира?    События, 
влияющие на изменения политической карты мира. Объекты политической карты мира. 
Независимые государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты 
мира.  Государственный  строй,  формы  правления:  абсолютные  монархии, 



конституционные  монархии,  теократические  (от  греч.  theos  -  бог,  kratos  -  власть) 
монархии.

Республики.  Государства  в  составе  Содружества.  унитарные  государства  и 
федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация.

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды
  Взаимодействие  человечества  и  природы  в  прошлом  и  настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные 
ресурсы  Земли,  их  виды.  Природно-ресурсный  потенциал  разных  территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 
Основные  типы  природопользования.  Источники  загрязнения  окружающей  среды. 
Геоэкологические  проблемы  регионов  различных  типов  природопользования.  Пути 
сохранения качества окружающей среды.

География населения мира. Численность, динамика и размещение населения мира, 
крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Структура населения 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых 
ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. 
Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных 
стран и регионов мира.

Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Понятие о НТР. Характерные 
черты.  Составные  части:  наука,  техника  и  технология,  производство,  управление. 
Эволюционный и революционный пути развития. Современный этап и перспективы НТР. 
Возрастающая роль управления на современном этапе развития стран мира.

География  отраслей  мирового  хозяйства.  Мировое  хозяйство,  его  отраслевая  и 
территориальная  структура.  География  важнейших  отраслей.  Международное 
географическое  разделение  труда.  Международная  специализация  и  кооперирование  – 
интеграционные  зоны,  крупнейшие  фирмы  и  транснациональные  корпорации  (ТНК). 
Отрасли  международной  специализации  стран  и  регионов  мира;  определяющие  их 
факторы. Внешние  экономические  связи  –  научно-технические,  производственное 
сотрудничество,  создание  свободных  экономических  зон  (СЭЗ).  География  мировых 
валютно-финансовых  отношений.  Крупнейшие  международные  отраслевые  и 
региональные  союзы.  Международная  торговля  –  основные  направления  и  структура. 
Главные центры мировой торговли.

11 КЛАСС
Региональная характеристика мира. 
Многообразие стран на политической карте мира.  Различия стран современного 

мира  по  размерам  территории,  численности  населения,  особенностям  населения, 
особенностям  географического  положения.  Типы  стран.  Экономически  развитые  и 
развивающиеся  страны  (главные;  высокоразвитые  страны  Западной  Европы;  страны 
переселенческого  типа;  ключевые  страны;  страны внешне  ориентированного  развития; 
новые  индустриальные  страны  и  др.  группы).  Понятие  о  географическом  регионе. 
Основные варианты регионального деления мира. 

Характеристика стран 
Особенности  географического  положения,  истории  открытия  и  освоения, 

природно-ресурсного  потенциала,  населения,  хозяйства,  проблем  современного 
социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, 
Северной и Латинской Америки, а также Австралии.

Глобальные проблемы человечества
Природа  и  цивилизация.  Понятие  о  глобальных  проблемах,  их  типах  и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 
особо приоритетные, пути их решения.



Учебный предмет  «Химия»

10-11 класс
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с ФГОС СОО химия является обязательным предметом на уровне 
основного  общего  образования.  Программное  содержание  определяется  исходя  из 
требований ФГОС СОО к уровню подготовки учащихся, а также временем, отведенным 
федеральным учебным планом (в 10- 11 -х классах -1 час в неделю – 68).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
1. Рудзитис  Г.Е.,  Фельдман  Ф.Г. Химия.  Базовый  уровень.  10  класс.  -  М.: 

Просвещение, 2020;
2. Рудзитис  Г.Е.,  Фельдман  Ф.Г. Химия.  Базовый  уровень.  11  класс.  -  М.: 

Просвещение, 2020
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10 класс
34 ч/год (1 ч/нед.)

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Раздел 1. Тема 1.Теоретические основы органической химии (3 ч)
      Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А.  М. Бутлерова.  Углеродный скелет.  Радикалы. Функциональные группы. 
Гомологический  ряд.  Гомологи.  Структурная  изомерия.  Номенклатура.
      Электронная  природа  химических  связей  в  органических  соединениях. 
      Классификация  органических  соединений.
      Демонстрации. Образцы  органических  веществ  и  материалов.  Модели  молекул 
органических  веществ.  Растворимость  органических  веществ  в  воде  и  неводных 
растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. примеры УВ в 
разных агрегатных состояниях

      Расчетные  задачи.  Нахождение  молекулярной  формулы  органического 
соединения по массе (объему) продуктов сгорания.

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч)
      Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические 

и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 
Понятие  о  циклоалканах. 
      Демонстрации. Взрыв  смеси  метана  с  воздухом.  Отношение  алканов  к  кислотам, 
щелочам,  раствору  перманганата  калия  и  бромной  воде.
      Лабораторные  опыты.  Изготовление  моделей  молекул  углеводородов  и 
галогенопроизводных.

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч)
      Алкены. Строение  алкенов.  Гомологический  ряд.  Номенклатура.  Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: 
реакции  окисления,  присоединения,  полимеризации.  Применение  алкенов.
      Алкадиены. Строение.  Свойства,  применение.  Природный  каучук.
      Алкины. Строение  ацетилена.  Гомологи  и  изомеры.  Номенклатура.  Физические  и 
химические  свойства.  Реакции  присоединения  и  замещения.  Применение.
      Демонстрации.  Изготовление моделей молекул гомологов и изомеров.   Получение 
ацетилена  карбидным способом.  Взаимодействие  ацетилена  с  раствором  перманганата 
калия  и  бромной  водой.  Горение  ацетилена.  Разложение  каучука  при  нагревании  и 
испытание  продуктов  разложения.  Знакомство  с  образцами  каучуков.
      Практическая работа. 1. Получение этилена и изучение его свойств.

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч)
      Арены. Строение  бензола.  Изомерия  и  номенклатура.  Физические  и 

химические  свойства  бензола.  Гомологи  бензола.  Генетическая  связь  ароматических 



углеводородов  с  другими  классами  углеводородов.
      Демонстрации. Бензол  как  растворитель,  горение  бензола.  Отношение  бензола  к 
бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола.

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч)
      Природный  газ.  Нефть  и  нефтепродукты.  Физические  свойства.  Способы 

переработки  нефти.
      Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки.

Раздел  3.  КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ  ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ 
(12 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч)
      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 
применение.  Физиологическое  действие  спиртов  на  организм  человека.
      Многоатомные  спирты.  Этиленгликоль,  глицерин.  Свойства,  применение.
      Фенолы.  Строение  молекулы  фенола.  Взаимное  влияние  атомов 
в  молекуле  на  примере  молекулы  фенола.  Свойства.  Токсичность  фенола  и  его 
соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 
      Лабораторные  опыты.  Взаимодействие  фенола  с  бромной  водой  и  раствором 
гидроксида  натрия.  Растворение  глицерина  в  воде.  Реакция  глицерина  с  гидроксидом 
меди(II).
      Расчетные задачи.  Расчеты по  химическим уравнениям при условии,  что  одно из 
реагирующих веществ дано в избытке.

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч)
      Альдегиды.  Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура.  Формальдегид  и  ацетальдегид:  свойства,  получение  и  применение. 
Ацетон —  представитель  кетонов.  Применение.
      Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 
группа.  Изомерия  и  номенклатура.  Свойства  карбоновых  кислот.  Применение.
      Краткие  сведения  о  непредельных  карбоновых  кислотах.
      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.
      Лабораторные  опыты.  Получение  этаналя  окислением  этанола.  Взаимодействие 
метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). 

      Демонстрации. Растворение  в  ацетоне  различных органических  веществ.
      Практическая  работа. 2.«Решение  экспериментальных  задач  на  распознавание 
органических веществ».

      Расчетные  задачи. Определение  массовой  или  объемной  доли  выхода 
продукта реакции от теоретически возможного.

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч)
      Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение.
      Моющие средства.  Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии.
      Глюкоза.  Строение молекулы. Свойства глюкозы.  Применение.  Сахароза.  Свойства, 
применение.

      Крахмал  и  целлюлоза —  представители  природных  полимеров.  Реакция 
поликонденсации.  Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в  природе. 
Применение. Ацетатное волокно.

      Лабораторные  опыты.  Растворимость  жиров,  доказательство  их 
непредельного  характера,  омыление  жиров.  Сравнение  свойств  мыла  и  синтетических 
моющих  средств.
      Взаимодействие  глюкозы  с  гидроксидом  меди(II).  Взаимодействие  глюкозы  с 
аммиачным раствором оксида серебра(I). 



      Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с 
иодом.  Гидролиз  крахмала.  Ознакомление  с  образцами  природных  и  искусственных 
волокон.

       Демонстрации.  Знакомство  с  образцами  моющих  и  чистящих  средств. 
Изучение инструкций по их составу и применению

      Практическая работа. 3. Решение экспериментальных задач на получение и 
распознавание органических веществ.

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч)
Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч)
      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Анилин.  Свойства,  применение.
      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. Применение. 

     Демонстрации.  Окраска  ткани  анилиновым  красителем.  Доказательство 
наличия функциональных групп в растворах аминокислот.

Тема 10. Белки (2 ч)
      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.     
 Химия  и  здоровье  человека.  Лекарства.  Проблемы,  связанные  с  применением 

лекарственных препаратов. 
  Демонстрации. Цветные  реакции  на  белки  (биуретовая  и  ксантопротеиновая 

реакции).
Образцы  лекарственных  препаратов  и  витаминов.  Образцы  средств  гигиены  и 

косметики.
Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч)
Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч)
      Понятие  о  высокомолекулярных  соединениях.  Полимеры,  получаемые  в 

реакциях  полимеризации.  Строение  молекул.  Полиэтилен.  Полипропилен. 
Фенолформальдегидные  смолы.
      Синтетические  каучуки.  Строение,  свойства,  получение  и  применение.
      Синтетические  волокна.  Капрон.  Лавсан.
      Демонстрации.  Образцы  пластмасс,  синтетических  каучуков  и  синтетических 
волокон.

      Практическая работа. 4. Распознавание пластмасс и волокон.
11класс 

 34 ч/год  (1 ч/нед.)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч)
      Атом.  Химический  элемент.  Изотопы.  Простые  и  сложные  вещества.

      Закон  сохранения  массы  веществ,  закон  сохранения  и  превращения  энергии  при 
химических  реакциях,  закон  постоянства  состава.  Вещества  молекулярного  и 
немолекулярного строения.

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч)

      Атомные  орбитали,  s-,  p-,  d-  и  f-электроны.  Особенности  размещения 
электронов по орбиталям в  атомах малых и больших периодов.  Связь периодического 
закона  и  периодической  системы  химических  элементов  с  теорией  строения  атомов. 
Короткий  и  длинный  варианты  таблицы  химических  элементов. Положение  в 
периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 
актиноидов  и  искусственно  полученных  элементов.
      Валентность и валентные возможности атомов.

Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы  «Электронные оболочки атомов»



Тема 3. Строение вещества (5 ч)
      Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная 

связь.  Ковалентная  полярная  связь.  Электроотрицательность.  Степень  окисления. 
Металлическая  связь.  Водородная  связь.  Пространственное  строение  молекул 
неорганических  и  органических  веществ.
Типы  кристаллических  решеток  и  свойства  веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.

 Дисперсные  системы.  Коллоидные  растворы.  Золи,  гели.
Демонстрации.  Модели  ионных,  атомных,  молекулярных  и  металлических 
кристаллических  решеток.  Образцы  пищевых,  косметических,  биологических  и 
медицинских  золей  и  гелей.  Эффект  Тиндаля.  Модели  молекул  изомеров,  гомологов.

Тема 4. Химические реакции (6 ч)
      Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 
Обратимость  реакций.  Химическое  равновесие.  Смещение  равновесия  под  действием 
различных факторов.  Принцип Ле Шателье.  Производство серной кислоты контактным 
способом.
      Электролитическая  диссоциация.  Сильные  и  слабые  электролиты.  Среда  водных 
растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

 Гидролиз  органических  и  неорганических  веществ
      Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической 
химии, видеофильм «Основы молекулярно- кинетической теории».

      Лабораторные  опыты. Зависимость  скорости  реакции  от  концентрации, 
температуры,  природы  реагирующих  веществ,  Разложение  пероксида  водорода  в 
присутствии  катализатора.  Определение  среды  раствора  с  помощью  универсального 
индикатора.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 5. Металлы (7 ч)
      Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов 

Д. И. Менделеева.  Общие  свойства  металлов.  Электрохимический  ряд  напряжений 
металлов.  Общие  способы  получения  металлов.  Сплавы.  Электролиз  растворов  и 
расплавов.  Понятие  о  коррозии  металлов.  Способы  защиты  от  коррозии.
      Обзор  металлов  главных  подгрупп  (А-групп)  периодической  системы  химических 
элементов.
      Обзор  металлов  побочных подгрупп (Б-групп)  периодической  системы химических 
элементов  (медь,  цинк,  железо).   Оксиды  и  гидроксиды  металлов.
      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений, сплавы, 

взаимодействие  металлов  с  кислородом,  кислотами,  водой;  доказательство 
амфотерности алюминия и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их соединений; 
взаимодействие меди и железа с кислородом;  взаимодействие меди и железа с кислотами 
(серная, соляная), получение гидроксида меди, хрома, оксида меди;

взаимодействие  оксидов  и  гидроксидов  металлов  с  кислотами;   доказательство 
амфотерности  соединений  хрома  (III).
      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 
выхода продукта реакции от теоретически возможного.

Тема 6. Неметаллы (5 ч)
      Обзор  свойств  неметаллов.  Окислительно-восстановительные  свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 
соединения  неметаллов.  Генетическая  связь  неорганических  и  органических  веществ. 
Бытовая химическая грамотность



Демонстрации. Образцы  неметаллов; модели кристаллических   решеток, алмаза, 
графита,  получение  аммиака  и  хлороводорода,  растворение  их  в  воде,  доказательство 
кислотно-основных  свойств  этих  веществ.  Сжигание  угля  и  серы  в  кислороде, 
определение химических свойств продуктов сгорания, взаимодействие конц. серной, конц. 
и разбавленной азотной кислот с медью, видеофильм «Химия вокруг нас».

     
Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
                 Практикум. (5 ч)
Генетическая связь неорганических и органических веществ
1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии; 
2. решение экспериментальных задач по органической химии; 
3. получение, собирание и распознавание газов

Учебный предмет «История»
10-11 классы

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «История» изучается в 10-11 классах в объёме часов: 136, 68 часов в 10 

классе (углубленный уровень), 68 часов в 11 классе (углубленный уровень).
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

 М.Н.Чернова. Тесты по истории России. 10,11 класс, в 2 частях. 
 Из-во «Экзамен» 2018г.
 Т.П. Андреевская. Рабочая программа. История России. Методические рекомендации. 
Базовый уровень. 10-11 класс.  «Просвещение» 2021 г.
 А.О. Сороко-Цюпа. М.Л. Несмелова. Новейшая история, поурочные разработки. 
«Просвещение» 2015г.
 Т.П. Андреевская. История России. 10класс. Поурочные рекомендации. «Просвещение» 
2015г
 М.Н. Чернова. Рабочая тетрадь по истории России, 10-11 класс, 3 части.                               
Из-во «Экзамен» 2018г

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

10 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 гг. 

Введение.  Понятие  «Новейшее  время».  Хронологические  рамки  и  периодизация 
Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события 
Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ – начала XXI в.

МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Мир в начале ХХ в.  Развитие индустриального общества.  Технический прогресс. 

Изменение  социальной  структуры  общества.  Политические  течения:  либерализм, 
консерватизм,  социал-демократия,  анархизм.  Рабочее  и  социалистическое  движение. 
Профсоюзы.

Мир  империй  –  наследие  XIX  в.  Империализм.  Национализм.  Старые  и  новые 
лидеры  индустриального  мира.  Блоки  великих  держав:  Тройственный  союз,  Антанта. 
Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в.

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 
Сараево.  Нападение  Австро-Венгрии  на  Сербию.  Вступление  в  войну  европейских 
держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции 
на  Восточном  фронте,  их  роль  в  общем  ходе  войны.  Изменения  в  составе  воюющих 



блоков (вступление в  войну Османской империи,  Италии,  Болгарии).  Четверной союз. 
Верден. Сомма.

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 
войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 
Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений.

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии.  Бои на Западном 
фронте.  Революция  в  России  и  выход  Советской  России  из  войны.  Капитуляция 
государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия 
Первой мировой войны.

МИР В 1918–1939 гг. 
От войны к миру.
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного  устройства  мира.  14  пунктов  В.  Вильсона.  Парижская  мирная 
конференция.  Лига  Наций.  Вашингтонская  конференция.  Версальско-Вашингтонская 
система.

Революционные  события  1918–1919  гг.  в  Европе.  Ноябрьская  революция  в 
Германии.  Веймарская  республика.  Образование  Коминтерна.  Венгерская  советская 
республика.

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти 

в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 
фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии.

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 
1929–1933  гг.  и  начало  Великой  депрессии.  Проявления  и  социально-политические 
последствия  кризиса.  «Новый  курс»  Ф.  Д.  Рузвельта  (цель,  мероприятия,  итоги). 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.

Альтернативные  стратегии  выхода  из  мирового  экономического  кризиса. 
Становление  нацизма  в  Германии.  НСДАП;  А.  Гитлер.  Приход  нацистов  к  власти. 
Нацистский  режим  в  Германии  (политическая  система,  экономическая  политика, 
идеология).  Нюрнбергские  законы.  Подготовка  Германии  к  войне.  Установление 
авторитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг.

Борьба  против  угрозы  фашизма.  Тактика  единого  рабочего  фронта  и  Народного 
фронта.  Приход  к  власти  и  политика  правительств  Народного  фронта  во  Франции, 
Испании.  Франкистский  мятеж и  гражданская  война  в  Испании  (участники,  основные 
сражения).  Позиции  европейских  держав  в  отношении  Испании.  Советская  помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики.

Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг. 
Распад  Османской  империи.  Провозглашение  Турецкой  Республики.  Курс 

преобразований  М.  Кемаля  Ататюрка.  Страны Восточной  и  Южной  Азии.  Революция 
1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий 
поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–
1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди.

Мексиканская  революция  1910–1917  гг.,  ее  итоги  и  значение.  Реформы  и 
революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили.

Международные отношения в 1920–1930-х гг. 
Версальская  система  и  реалии  1920-х  гг.  Планы  Дауэса  и  Юнга.  Советское 

государство  в  международных  отношениях  в  1920-х  гг.  (Генуэзская  конференция, 
соглашение  в  Рапалло,  выход  СССР  из  дипломатической  изоляции).  Пакт  Бриана–
Келлога. «Эра пацифизма».

Нарастание агрессии в  мире  в  1930-х  гг.  Агрессия Японии против Китая  (1931–
1933).  Итало-эфиопская  война  (1935).  Инициативы  СССР  по  созданию  системы 
коллективной  безопасности.  Агрессивная  политика  Германии  в  Европе  (оккупация 



Рейнской  зоны,  аншлюс  Австрии).  Судетский  кризис.  Мюнхенское  соглашение  и  его 
последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. 
Японо-китайская  война.  Советско-японские  конфликты  у  оз.  Хасан  и  р.  Халхин-Гол. 
Британско-франко-советские  переговоры  в  Москве.  Советско-германский  договор  о 
ненападении и его последствия.

Развитие культуры в 1914–1930-х гг. 
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

др.). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов.
«Потерянное  поколение»:  тема  войны  в  литературе  и  художественной  культуре. 

Основные  направления  в  искусстве.  Модернизм,  авангардизм,  сюрреализм, 
абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 
1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Начало  Второй  мировой  войны. Причины  Второй  мировой  войны.  Нападение 

Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 
сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее 
международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 
союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.

1941  год.  Начало  Великой  Отечественной  войны  и  войны  на  Тихом  океане. 
Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», 
план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском 
фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 
Формирование Антигитлеровской коалиции. Лендлиз.

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 
геноцида,  холокост.  Концентрационные  лагеря.  Принудительная  трудовая  миграция  и 
насильственные  переселения.  Коллаборационизм.  Движение  Сопротивления. 
Партизанская война в Югославии.

Коренной  перелом  в  войне. Сталинградская  битва.  Курская  битва.  Война  в 
Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. 
Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».

Разгром Германии, Японии и их союзников.  Открытие второго фронта в Европе, 
наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944–1945 гг.,  их роль в 
освобождении  стран  Европы.  Восстания  против  оккупантов  и  их  пособников  в 
европейских  странах.  Конференции  руководителей  ведущих  держав  Антигитлеровской 
коалиции;  Ялтинская  конференция.  Разгром военных сил  Германии и  взятие  Берлина. 
Капитуляция Германии.  Роль СССР в  разгроме нацистской Германии и  освобождении 
народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.

Завершение  мировой  войны  на  Дальнем  Востоке.  Американские  атомные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром 
Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 
над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны.

Обобщение.
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 гг. 

Введение. Россия в начале ХХ в.
РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИКОЙ 

РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1914–1922) 
Россия в Первой мировой войне (1914–1918)
Россия  и  мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Вступление  России  в  войну. 

Геополитические  и  военно-стратегические  планы  командования.  Боевые  действия  на 
австро-германском  и  Кавказском  фронтах,  взаимодействие  с  союзниками  по  Антанте. 



Брусиловский  прорыв  и  его  значение.  Массовый  героизм  воинов.  Людские  потери. 
Политизация и начало морального разложения армии.

Власть,  экономика  и  общество  в  условиях  войны.  Милитаризация  экономики. 
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 
войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 
организаций помощи фронту.  Введение  государством карточной системы снабжения  в 
городе и разверстки в деревне.

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая 
чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 
власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 
Политические  партии  и  война:  оборонцы,  интернационалисты  и  пораженцы.  Влияние 
большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

Великая российская революция (1917–1922)
Понятие  Великой  российской  революции,  продолжавшейся  от  свержения 

самодержавия  до  создания  Советского  Союза.  Три  основных  этапа:  Февральская 
революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне 
революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 
экономического  и  политического  кризиса.  Война  как  революционизирующий  фактор. 
Национальные  и  конфессиональные  проблемы.  Незавершенность  и  противоречия 
модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 
революции.

Основные  этапы  и  хронология  революционных  событий  1917  г.  Февраль–март: 
восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 
страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при 
росте  влияния  большевиков  во  главе  с  В.  И.  Лениным.  Июльский  кризис  и  конец 
двоевластия.  Восстановление  патриаршества.  Выступление  Корнилова  против 
Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 
правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин 
как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков 
Первые мероприятия  большевиков  в  политической,  экономической и  социальной 

сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 
промышленности.  Декрет  о  земле  и  принципы наделения  крестьян  землей.  Отделение 
Церкви от государства.

Созыв  и  разгон  Учредительного  собрания.  Слом  старого  и  создание  нового 
госаппарата.  Советы как  форма власти.  ВЦИК Советов.  Совнарком.  ВЧК по  борьбе  с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 
Первая Конституция РСФСР 1918 г.

Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 
Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская  война  как  общенациональная  катастрофа.  Человеческие  потери. 
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
антибольшевистских  сил:  их  характеристика  и  взаимоотношения.  Идеология  Белого 
движения.  Положение населения на территориях антибольшевистских сил.  Будни села: 
красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика  «военного  коммунизма».  Продразверстка,  принудительная  трудовая 
повинность,  административное  распределение  товаров  и  услуг.  Разработка  плана 
ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 



левых  эсеров.  Красный  и  белый  террор,  их  масштабы.  Убийство  царской  семьи. 
Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.

Особенности  Гражданской  войны  на  Украине,  в  Закавказье  и  Средней  Азии,  в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 
Крыму.

Причины  победы  Красной  Армии  в  Гражданской  войне.  Вопрос  о  земле. 
Национальный  фактор  в  Гражданской  войне.  Декларация  прав  народов  России  и  ее 
значение.  Эмиграция  и  формирование  русского  зарубежья.  Последние  отголоски 
Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г.

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация  и  массовая  пропаганда  коммунистических  идей.  Национализация  театров  и 
кинематографа.  Пролетаризация  вузов,  организация  рабфаков.  Антирелигиозная 
пропаганда  и  секуляризация  жизни  общества.  Ликвидация  сословных  привилегий. 
Законодательное закрепление равноправия полов.

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники  и  трудовые  мобилизации.  Комитеты  бедноты  и  рост  социальной 
напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности.

Наш край в 1914–1922 гг.
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг.
СССР в годы нэпа (1921–1928)
Катастрофические  последствия  Первой  мировой  и  Гражданской  войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 
гг.  и  его преодоление.  Реквизиция церковного имущества,  сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 
в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 
политике (нэп).  Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 
для  улучшения  экономической  ситуации.  Замена  продразверстки  в  деревне  единым 
продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 
Госплана  и  разработка  годовых  и  пятилетних  планов  развития  народного  хозяйства. 
Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического 
Труда).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.

Ликвидация  небольшевистских  партий  и  установление  в  СССР  однопартийной 
политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 
1920-х гг. 

Социальная  политика  большевиков.  Положение  рабочих и  крестьян.  Эмансипация 
женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 
и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. 
Положение  бывших  представителей  «эксплуататорских  классов».  Деревенский  социум: 
кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий  перелом».  Перестройка  экономики  на  основе  командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных 
кадров.  Социалистическое соревнование.  Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.



Коллективизация  сельского  хозяйства  и  ее  трагические  последствия. 
Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 
Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации.

Крупнейшие  стройки  первых  пятилеток  в  центре  и  национальных  республиках. 
Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 
Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства.  Результаты,  цена  и  издержки  модернизации.  Превращение  СССР  в 
аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение  культа  личности  Сталина.  Партийные  органы  как  инструмент 
сталинской  политики.  Органы  госбезопасности  и  их  роль  в  поддержании  диктатуры. 
Ужесточение  цензуры.  «История  ВКП(б).  Краткий  курс».  Усиление  идеологического 
контроля  над  обществом.  Введение  паспортной  системы.  Массовые  политические 
репрессии  1937–1938  гг.  Результаты  репрессий  на  уровне  регионов  и  национальных 
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда 
в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
«Коммунистическое  чванство».  Разрушение  традиционной  морали.  Отношение  к 

семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.
Пролеткульт  и  нэпманская  культура.  Борьба  с  безграмотностью.  Основные 

направления  в  литературе  и  архитектуре.  Достижения  в  области  киноискусства. 
Советский  авангард.  Создание  национальной  письменности  и  смена  алфавитов. 
Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология.

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток.  Развитие  спорта.  Освоение  Арктики.  Эпопея  челюскинцев.  Престижность 
военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского 
Союза (1934) и первые награждения.

Культурная  революция.  От  обязательного  начального  образования  к  массовой 
средней  школе.  Установление  жесткого  государственного  контроля  над  сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг.

Наука  в  1930-е  гг.  Академия  наук  СССР.  Создание  новых  научных  центров. 
Выдающиеся  ученые  и  конструкторы  гражданской  и  военной  техники.  Формирование 
национальной интеллигенции.

Повседневность  1930-х  гг.  Снижение  уровня  доходов  населения  по  сравнению с 
периодом  нэпа.  Деньги,  карточки  и  очереди.  Из  деревни  в  город:  последствия 
вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные 
формы быта.  Возвращение  к  традиционным ценностям в  середине  1930-х  гг.  Досуг  в 
городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 
1930-е гг. Жизнь в деревне.

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. 
Внешняя  политика:  от  курса  на  мировую  революцию  к  концепции  построения 

социализма  в  одной  стране.  Деятельность  Коминтерна  как  инструмента  мировой 
революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление 
СССР в Лигу Наций.

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 
безопасности  в  Европе.  Советские  добровольцы  в  Испании  и  в  Китае.  Вооруженные 
конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол.



СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Мюнхенский  договор  1938  г.  и 
угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР 
и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, 
Литвы  и  Эстонии;  Бессарабии,  Северной  Буковины,  Западной  Украины  и  Западной 
Белоруссии. Катынская трагедия.

Наш край в 1920–1930-е гг. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941–1945) 
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.) 
План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 
воинов,  представителей  всех  народов  СССР.  Причины  поражений  Красной  Армии  на 
начальном  этапе  войны.  Чрезвычайные  меры  руководства  страны,  образование 
Государственного комитета  обороны.  Роль партии в  мобилизации сил на  отпор врагу. 
Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 
войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 
гитлеровских планов молниеносной войны.

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад  7  ноября  1941  г.  на  Красной площади.  Переход  в  контрнаступление  и  разгром 
немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой – 
весной  1942  г.  Итоги  Московской  битвы.  Блокада  Ленинграда.  Героизм  и  трагедия 
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.

Перестройка  экономики  на  военный  лад.  Эвакуация  предприятий,  населения  и 
ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.

Нацистский  оккупационный  режим.  Генеральный  план  «Ост».  Нацистская 
пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и 
гетто.  Холокост.  Этнические  чистки на  оккупированной территории СССР.  Нацистский 
плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.

Начало  массового  сопротивления  врагу.  Восстания  в  нацистских  лагерях. 
Развертывание партизанского движения.

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 г.) (3 ч)
Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение 

советских  войск  в  Крыму.  Битва  за  Кавказ.  Оборона  Сталинграда.  Дом  Павлова. 
Окружение  неприятельской  группировки  под  Сталинградом.  Разгром  окруженных  под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 
Танковые  сражения  под  Прохоровкой  и  Обоянью.  Переход  советских  войск  в 
наступление.  Итоги  и  значение  Курской  битвы.  Битва  за  Днепр.  Освобождение 
Левобережной  Украины  и  форсирование  Днепра.  Освобождение  Киева.  Итоги 
наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго 
фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.

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

Сотрудничество  с  врагом  (коллаборационизм):  формы,  причины,  масштабы. 
Создание  гитлеровцами  воинских  формирований  из  советских  военнопленных. 
Антисоветские  национальные  военные  формирования  в  составе  вермахта.  Судебные 
процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 
1943–1946 гг.

Человек и война: единство фронта и тыла



«Все  для  фронта,  все  для  победы!».  Трудовой  подвиг  народа.  Роль  женщин  и 
подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.  Самоотверженный 
труд ученых. Помощь населения фронту.

Повседневность  военного  времени.  Фронтовая  повседневность.  Боевое  братство. 
Женщины на  войне.  Письма с  фронта  и  на  фронт.  Повседневность  в  советском тылу. 
Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 
Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 
общественные инициативы по спасению детей.

Культурное  пространство  в  годы  войны.  Песня  «Священная  война»  –  призыв  к 
сопротивлению врагу.  Советские писатели,  композиторы,  художники,  ученые в  условиях 
войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 
войны.  Патриотическое  служение  представителей религиозных конфессий.  Культурные и 
научные связи с союзниками.

Победа  СССР в  Великой Отечественной войне.  Окончание  Второй  мировой 
войны (1944 – сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 
Белоруссии  и  Прибалтике.  Боевые  действия  в  Восточной  и  Центральной  Европе  и 
освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. 
Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 
после ее окончания.

Война и  общество.  Восстановление хозяйства  в  освобожденных районах.  Начало 
советского  атомного  проекта.  Реэвакуация  и  нормализация  повседневной  жизни. 
Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви.

Открытие  второго  фронта  в  Европе.  Ялтинская  конференция  1945  г.:  основные 
решения.  Потсдамская  конференция.  Судьба  послевоенной  Германии.  Политика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»).

Советско-японская  война  1945  г.  Разгром  Квантунской  армии.  Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.

Создание  ООН.  Осуждение  главных  военных  преступников.  Нюрнбергский  и 
Токийский судебные процессы.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу  Антигитлеровской  коалиции.  Людские  и  материальные  потери.  Изменение 
политической карты мира.

Наш край в 1941–1945 гг. 
Обобщение 

11 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945–2022 гг. 

Введение. Мир  во  второй  половине  ХХ  –  начале  XXI  в.  Научно-технический 
прогресс.  Переход  от  индустриального  к  постиндустриальному,  информационному 
обществу.  Изменения  на  карте  мира.  Складывание  биполярной  системы.  Крушение 
колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине 
ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств.

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла.  Разделенная  Европа.  Раскол  Германии  и  образование  двух  германских 
государств.  Совет  экономической  взаимопомощи.  Формирование  двух  военно-
политических блоков (НАТО и ОВД).

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 
постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 



власти:  президенты  США  и  повороты  политического  курса.  Социальные  движения 
(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во 
Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие 
отношений с СССР, Российской Федерацией.

Страны  Западной  Европы. Экономическая  и  политическая  ситуация  в  первые 
послевоенные  годы.  Научно-техническая  революция.  Становление  социально 
ориентированной  рыночной  экономики.  Германское  «экономическое  чудо». 
Установление  V  республики  во  Франции.  Лейбористы  и  консерваторы  в 
Великобритании.  Начало  европейской  интеграции  (ЕЭС).  «Бурные  шестидесятые». 
«Скандинавская  модель»  социально-экономического  развития.  Падение  диктатур  в 
Греции,  Португалии,  Испании.  Экономические  кризисы  1970-х  –  начала  1980-х  гг.  
Неоконсерватизм. Европейский союз.

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI 
в.  Революции второй половины 1940-х гг.  и установление коммунистических режимов. 
СЭВ  и  ОВД.  Достижения  и  проблемы  социалистического  развития  в  1950-е  гг. 
Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. 
Пражская  весна  1968  г.  и  ее  подавление.  Движение  «Солидарность»  в  Польше. 
Перестройка  в  СССР и  страны восточного  блока.  Революции 1989–1990 гг.  в  странах 
Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на 
постсоветском пространстве.  Разделение  Чехословакии.  Распад  Югославии  и  война  на 
Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств 
в  XXI  в.  (экономика,  политика,  внешнеполитическая  ориентация,  участие  в 
интеграционных процессах).

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и пути 
модернизации

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение  национальных  государств  в  регионе.  Китай:  провозглашение 
республики;  социалистический  эксперимент;  Мао  Цзэдун  и  маоизм;  экономические 
реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение 
Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: 
провозглашение  независимости;  курс  Неру;  внутренняя  и  внешняя  политика 
современного индийского государства.

Успехи  модернизации.  Япония  после  Второй  мировой  войны:  от  поражения  к 
лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 
индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 
достижения  и  проблемы  модернизации.  Иран:  реформы  1960–1970-х  гг.;  исламская 
революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.

Провозглашение  независимых  государств  на  Ближнем  Востоке  и  в  Северной 
Африке.  Палестинская  проблема.  Создание  государства  Израиль.  Египет:  выбор  пути 
развития;  внешнеполитический  курс.  Суэцкий  конфликт.  Арабо-израильские  войны  и 
попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в 
конце ХХ – начале XXI в.  «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 
2010-х гг. Гражданская война в Сирии.

Страны Тропической и Южной Африки.  Этапы провозглашения независимости 
(«год  Африки»,  1970–1980-е  гг.).  Выбор  путей  развития.  Попытки  утверждения 
демократических  режимов  и  возникновение  диктатур.  Организация  Африканского 
единства.  Система  апартеида  на  юге  Африки  и  ее  падение.  Сепаратизм.  Гражданские 
войны и этнические конфликты в Африке.

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 



Положение  стран  Латинской  Америки  в  середине  ХХ в.:  проблемы внутреннего 
развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Национал-реформизм.  Революция  на  Кубе.  Диктатуры  и  демократизация  в  странах 
Латинской  Америки.  Революции  конца  1960-х  –  1970-х  гг.  (Перу,  Чили,  Никарагуа). 
«Левый поворот» в конце ХХ в.

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 
(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 
(Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 
Вьетнаме.

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х 
гг.  Договор  о  запрещении  ядерных  испытаний  в  трех  средах.  Договор  о 
нераспространении  ядерного  оружия  (1968).  Пражская  весна  1968  г.  и  ввод  войск 
государств  –  участников  ОВД  в  Чехословакию.  Урегулирование  германского  вопроса 
(договоры  ФРГ  с  СССР  и  Польшей,  четырехстороннее  соглашение  по  Западному 
Берлину).  Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).

Ввод  советских  войск  в  Афганистан  (1979).  Возвращение  к  политике  холодной 
войны.  Наращивание  стратегических  вооружений.  Американский  проект  СОИ. 
Провозглашение  советской  концепции  нового  политического  мышления  в  1980-х  гг. 
Революции  1989–1991  гг.  в  странах  Центральной  и  Восточной  Европы,  их 
внешнеполитические  последствия.  Распад  СССР  и  восточного  блока.  Российская 
Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ.

Международные  отношения  в  конце  ХХ  –  начале  XXI  в.  От  биполярного  к 
многополюсному  миру.  Региональная  и  межрегиональная  интеграция.  Россия  в 
современном  мире:  восстановление  лидирующих  позиций,  отстаивание  национальных 
интересов.  Усиление  позиций  Китая  на  международной  арене.  Военные  конфликты. 
Международный  терроризм.  Мировое  сообщество  и  роль  России  в  противостоянии 
угрозам и вызовам в начале XX в.

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 
мирных  целях.  Достижения  в  области  космонавтики  (СССР,  США).  Развитие 
электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: 
от  модернизма  к  постмодернизму.  Литература.  Живопись.  Архитектура:  новые 
технологии,  концепции,  художественные  решения.  Дизайн.  Кинематограф.  Музыка: 
развитие  традиций  и  авангардные  течения.  Джаз.  Рок-музыка.  Массовая  культура. 
Молодежная культура.

Современный мир
Глобальные  проблемы человечества.  Существование  и  распространение  ядерного 

оружия.  Проблема  природных  ресурсов  и  экологии.  Проблема  беженцев.  Эпидемии  в 
современном мире.

Обобщение 
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945–2022 гг. 

Введение
СССР В 1945–1991 гг. 
СССР в 1945–1953 гг. 



Влияние  последствий  войны  на  советскую  систему  и  общество.  Разруха. 
Демобилизация  армии.  Социальная  адаптация  фронтовиков.  Репатриация.  Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы  и  приоритеты  восстановления.  Демилитаризация  экономики  и 
переориентация  на  выпуск  гражданской  продукции.  Восстановление  индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 
значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 
вооружений.  Положение  на  послевоенном  потребительском  рынке.  Колхозный  рынок. 
Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947).

Сталин  и  его  окружение.  Ужесточение  административно-командной  системы. 
Соперничество  в  верхних  эшелонах  власти.  Усиление  идеологического  контроля. 
Послевоенные  репрессии.  «Ленинградское  дело».  Борьба  с  космополитизмом.  «Дело 
врачей». 

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

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 
Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
Центральной  Европы.  Взаимоотношения  со  странами  народной  демократии.  Создание 
Совета  экономической  взаимопомощи.  Организация  Североатлантического  договора 
(НАТО).  Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора.  Война в 
Корее.

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть  в  советском  руководстве.  Переход  политического  лидерства  к  Н.  С.  Хрущеву. 
Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 
съезд партии и разоблачение культа личности Сталина.  Реакция на доклад Хрущева в 
стране  и  мире.  Начало  реабилитации  жертв  массовых  политических  репрессий  и 
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 
национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь.  Изменение  общественной 
атмосферы.  Шестидесятники.  Литература,  кинематограф,  театр,  живопись:  новые 
тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль 
молодежи  и  студентов  1957  г.  Популярные  формы  досуга.  Неофициальная  культура. 
Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 
Самиздат и тамиздат.

Социально-экономическое  развитие  СССР.  «Догнать  и  перегнать  Америку». 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.

Научно-техническая  революция  в  СССР.  Военный  и  гражданский  секторы 
экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника  Земли.  Исторические  полеты  Ю.  А.  Гагарина  и  первой  в  мире  женщины-
космонавта В. В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.

Реформы  в  промышленности.  Переход  от  отраслевой  системы  управления  к 
совнархозам.  Расширение  прав  союзных  республик.  Изменения  в  социальной  и 
профессиональной  структуре  советского  общества  к  началу  1960-х  гг.  Преобладание 
горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.

ХХII  съезд  КПСС  и  Программа  построения  коммунизма  в  СССР.  Воспитание 
«нового  человека».  Бригады  коммунистического  труда.  Общественные  формы 
управления.  Социальные  программы.  Реформа  системы  образования.  Пенсионная 
реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления.



Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 
кризисы,  позиция  СССР  и  стратегия  ядерного  сдерживания  (Суэцкий  кризис  1956  г., 
Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 
система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира.

Конец  оттепели.  Нарастание  негативных  тенденций  в  обществе.  Кризис  доверия 
власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева.

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Приход  к  власти  Л.  И.  Брежнева:  его  окружение  и  смена  политического  курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 
аграрной  политики.  Косыгинская  реформа.  Конституция  СССР  1977  г.  Концепция 
«развитого социализма».

Нарастание  застойных  тенденций  в  экономике  и  кризис  идеологии.  Замедление 
темпов развития.  Новые попытки реформирования экономики.  Цена сохранения СССР 
статуса  сверхдержавы.  Рост  масштабов  и  роли  ВПК.  Трудности  развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Повседневность  в  городе  и  в  деревне.  Рост  социальной  мобильности.  Миграция 
населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 
досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 
развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 
советском обществе. Дефицит и очереди.

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 
Москве.  Литература  и  искусство:  поиски  новых  путей.  Авторское  кино.  Авангардное 
искусство.  Неформалы  (КСП,  движение  КВН  и  др.).  Диссидентский  вызов.  Борьба  с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.

Новые  вызовы внешнего  мира.  Между разрядкой  и  конфронтацией.  Возрастание 
международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна 
и  снижение  международного  авторитета  СССР.  Достижение  военно-стратегического 
паритета с  США. Политика разрядки.  Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.
Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах.  Резкое  падение  мировых  цен  на  нефть  и  его  негативные  последствия  для 
советской  экономики.  М.  С.  Горбачев  и  его  окружение:  курс  на  реформы. 
Антиалкогольная  кампания  1985  г.  и  ее  противоречивые  результаты.  Чернобыльская 
трагедия.  Реформы в  экономике,  в  политической и  государственной сферах.  Законы о 
госпредприятии  и  об  индивидуальной  трудовой  деятельности.  Принятие  закона  о 
приватизации государственных предприятий. 

Гласность  и  плюрализм.  Политизация  жизни  и  подъем  гражданской  активности 
населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 
Отказ  от  догматизма  в  идеологии.  Вторая  волна  десталинизации.  История  страны как 
фактор  политической  жизни.  Отношение  к  войне  в  Афганистане.  Неформальные 
политические объединения.

Новое  мышление  Горбачева.  Изменения  в  советской  внешней  политике. 
Односторонние  уступки  Западу.  Роспуск  СЭВ  и  Организации  Варшавского  договора. 
Объединение Германии.  Начало вывода советских войск из  Центральной и  Восточной 
Европы. Завершение холодной войны.

Демократизация  советской политической системы.  XIX конференция  КПСС и ее 
решения.  Альтернативные выборы народных депутатов.  Съезды народных депутатов – 



высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Демократы первой волны, их лидеры и программы.

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 
настроений.  Обострение  межнационального  противостояния:  Закавказье,  Прибалтика, 
Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М. 
С.  Горбачева  Президентом  СССР.  Избрание  Б.  Н.  Ельцина  Президентом  РСФСР. 
Углубление политического кризиса. 

Усиление  центробежных  тенденций  и  угрозы  распада  СССР.  Декларация  о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-
Огаревский  процесс  и  попытки  подписания  нового  Союзного  договора.  «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Введение  карточной  системы  снабжения.  Реалии  1991  г.:  конфискационная  денежная 
реформа,  трехкратное  повышение  государственных  цен,  пустые  полки  магазинов. 
Разработка  союзным  и  российским  руководством  программ  перехода  к  рыночной 
экономике.  Радикализация общественных настроений.  Забастовочное  движение.  Новый 
этап в государственно-конфессиональных отношениях.

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 
Белого  дома.  Победа  Ельцина.  Ослабление  союзной  власти.  Распад  структур  КПСС. 
Оформление  фактического  распада  СССР.  Беловежские  и  Алма-Атинские  соглашения, 
создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

Реакция  мирового  сообщества  на  распад  СССР.  Россия  как  преемник  СССР  на 
международной арене.

Наш край в 1945–1991 гг. 
Обобщение
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2022 гг.
Становление новой России (1992–1999) 
Б.  Н.  Ельцин  и  его  окружение.  Общественная  поддержка  курса  реформ. 

Правительство  реформаторов  во  главе  с  Е.  Т.  Гайдаром.  Начало  радикальных 
экономических  преобразований.  Либерализация  цен.  «Шоковая  терапия».  Ваучерная 
приватизация.  Гиперинфляция,  рост  цен  и  падение  жизненного  уровня  населения. 
Безработица.  Черный  рынок  и  криминализация  жизни.  Рост  недовольства  граждан 
первыми результатами экономических реформ.

Нарастание  политико-конституционного  кризиса  в  условиях  ухудшения 
экономической ситуации.  Указ Б.  Н.  Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 
судом.  Возможность  мирного  выхода  из  политического  кризиса.  Трагические  события 
осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 
России  1993  г.  Ликвидация  Советов  и  создание  новой  системы  государственного 
устройства.  Принятие  Конституции  России  1993  г.  и  ее  значение.  Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 
государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение  межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  в  1990-е  гг. 
Подписание  Федеративного  договора  (1992)  и  отдельных  соглашений  центра  с 
республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 
кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка  курса  реформ  и  попытки  стабилизации  экономики.  Роль 
иностранных  займов.  Тенденции  деиндустриализации  и  увеличения  зависимости 
экономики  от  мировых  цен  на  энергоносители.  Ситуация  в  российском  сельском 



хозяйстве  и  увеличение  зависимости  от  экспорта  продовольствия.  Финансовые 
пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.

Повседневная  жизнь  россиян  в  условиях  реформ.  Свобода  СМИ.  Свобода 
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и 
науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 
детская  беспризорность.  Проблемы  русскоязычного  населения  в  бывших  республиках 
СССР.

Новые  приоритеты  внешней  политики.  Россия  –  правопреемник  СССР  на 
международной  арене.  Значение  сохранения  Россией  статуса  ядерной  державы. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 
и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 
власти.  Обострение  ситуации  на  Северном  Кавказе.  Вторжение  террористических 
группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В. 

В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 
1990-х  гг.  Основные  направления  внутренней  и  внешней  политики.  Федерализм  и 
сепаратизм.  Создание  Федеральных  округов.  Восстановление  единого  правового 
пространства  страны.  Разграничение  властных  полномочий  центра  и  регионов. 
Террористическая  угроза  и  борьба  с  ней.  Урегулирование  кризиса  в  Чеченской 
Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа.

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового  сектора  и  задачи  инновационного  развития.  Крупнейшие 
инфраструктурные проекты.  Сельское  хозяйство.  Россия  в  системе  мировой рыночной 
экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных 
проектов. 

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. Основные направления 
внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 
2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в 
Крыму  (строительство  Крымского  моста,  трассы  «Таврида»  и  др.).  Начало 
конституционной реформы (2020). 

Новый  облик  российского  общества  после  распада  СССР.  Социальная  и 
профессиональная структура.  Занятость и трудовая миграция.  Миграционная политика. 
Основные  принципы  и  направления  государственной  социальной  политики.  Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и 
его  результаты.  Начало  конституционной  реформы.  Снижение  средней 
продолжительности  жизни  и  тенденции  депопуляции.  Государственные  программы 
демографического  возрождения  России.  Разработка  семейной  политики  и  меры  по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 
XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских 
спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат 
мира по футболу и открытие нового образа России миру.

Повседневная  жизнь.  Социальная  дифференциация.  Качество,  уровень  жизни  и 
размеры  доходов  разных  слоев  населения.  Постановка  государством  вопроса  о 
социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в  
глобальном  информационном  пространстве:  СМИ,  компьютеризация,  Интернет. 
Массовая  автомобилизация.  Военно-патриотические  движения.  Марш  «Бессмертный 
полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).



Внешняя  политика  в  конце  XX –  начале  XXI  в.  Утверждение  новой Концепции 
внешней политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих 
позиций  России  в  международных  отношениях.  Современная  концепция  российской 
внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 
локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом 
и  в  преодолении  внутриполитического  кризиса  (с  2015  г.).  Приближение  военной 
инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход 
США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для 
России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные  и  партнерские  тенденции  в  СНГ.  Союзное  государство  России  и 
Беларуси.  Россия  в  СНГ  и  в  Евразийском  экономическом  сообществе  (ЕврАзЭС). 
Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 
Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США 
и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 
(Шанхайской  организации  сотрудничества)  и  БРИКС.  Деятельность  «Большой 
двадцатки».  Дальневосточное  и  другие  направления  политики  России.  Сланцевая 
революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 
Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 
по  Донбассу  и  гуманитарная  поддержка  Донецкой  Народной  Республики  (ДНР)  и 
Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение 
США  и  их  союзниками  политических  и  экономических  санкций  против  России  и  их 
последствия.

Россия  в  борьбе  с  коронавирусной  пандемией,  оказание  помощи  зарубежным 
странам.  Мир и процессы глобализации в  новых условиях.  Международный нефтяной 
кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире.

Религия,  наука  и  культура  России  в  конце  XX  –  начале  XXI  в.  Повышение 
общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 
в  развитии  образования  и  науки.  Модернизация  образовательной  системы.  Основные 
достижения  российских  ученых  и  недостаточная  востребованность  результатов  их 
научной деятельности.  Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Особенности  развития  современной  художественной  культуры:  литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 
культура.

Наш край в 1992–2022 гг. 
Итоговое обобщение

Учебный предмет «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

 МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Обществознание» изучается в 10-11 классах в объёме 272 часа: 136 часов 

в 10 классе (углубленный уровень), 136 часов в 11 классе (углубленный уровень).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Гринберг Р.С., Королёва Г. Э.  Соболева О. Б. Обществознание: 10 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций под общей редакцией Тишкова В.А.– М.: Вентана 
– Граф, 2019
          Учебник  11  класс  «Обществознание»  под  редакцией  Боголюбова  Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., «Просвещение» 2021год.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание курса 10 класс



Человек  как  часть  природы  и  общества  Человек  как  часть  природы  и  общества. 
Антропосоциогенез.  Социальная  коммуникация.  Социализация  личности,  стадии 
социализации,  агенты  (институты)  социализации,  нарушения  социализации. 
Деятельность  как  неотъемлемое  свойство  человека.  Структура  и  мотивация 
деятельности. Многообразие деятельности. Мотивы, потребности и интересы человека. 
Категории  «свобода»  и  «необходимость»  в  человеческой  деятельности.  Мышление  и 
деятельность.  Сознательное и бессознательное. Общественное и индивидуальное 
сознание. Самосознание индивида и социальное поведение. Мировоззрение, его типы. 
Мировоззрение и менталитет.  Познание  мира.  Формы  познания.  Мышление  и  речь. 
Мышление,  формы  и  методы  мышления.  Многообразие видов познания. Методы 
научного познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная,  относительная истина. 
Особенности социального познания. 
    Понятие культуры. Функции культуры. Культура и антикультура. Материальная и 
духовная  культура.  Духовные  ценности. Формы и виды культуры: народная, массовая, 
элитарная;  молодежная  субкультура,  контркультура.  Национальная,  региональная  и 
мировая  культура.  Многообразие  и  диалог  культур.   Формы  духовного  освоения 
действительности: мораль, религия, искусство. Художественная культура. Виды, жанры и 
функции  искусства.  Структура  религии,  религиозные  отношения,  атеизм.  Виды  и 
функции  религии,  религиозные  организации,  опасность  тоталитарных  сект.  Мораль, 
нравственность, этика. Моральный идеал, внутренние регуляторы поведения человека. 
   Наука.  Естественные,  технические  и  социально-гуманитарные науки. Особенности 
научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 
Наука как социальный институт. Научные революции. Наука и пара- наука. Проблемы 
развития современной науки. Образование. Сущность и виды образования. Современные 
тенденции развития образования. Знания, умения и навыки  людей  в  условиях 
информационного  общества. Проблемы  развития  современной  культуры.  Роль 
информации  в  развитии  современной  культуры.  Глобализация  культуры. 
Постмодернизм. Особенности профессиональной деятельности в сфере культуры, науки, 
образования. Система социальных отношений. 
   Общество как система: элементы и подсистемы. Общество как динамическая система. 
Соотношение сфер общественной жизни. Социальные взаимодействия и общественные 
отношения.  Сущность  социального  института.  Институционализация.  Основные 
институты общества. Функции социальных институтов. Социальная структура общества 
и  социальные  отношения.  Социальные  общности  и  группы,  их  типы.  Положение 
человека в малой группе. Молодежь как социальная группа. Социальные статусы и роли. 
Социальная стратификация, социальное неравенство.   Исторические типы 
стратификации. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 
Маргинальность. Социальная структура современного российского общества. Семья как 
малая  группа  и  социальный  институт.  Семья  и  брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация 
в  Российской  Федерации.  Этнические  общности.  Миграционные  процессы  в 
современном  мире.  Межнациональные  отношения,  проблема  национализма,  этно-
социальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 
политики  РФ.  Социальный контроль и самоконтроль. Социальные нормы, их виды. 
Конформизм. Отклоняющееся (девиантное) поведение,  его  виды  и  способы 
общественного реагирования. Социальный конфликт. Стадии развития конфликта. Виды 
социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения  социальных конфликтов. Роль 
социальных  конфликтов  в  развитии  общества.    Особенности  профессиональной 
деятельности социолога, социального психолога. 
   Экономика как наука и сфера деятельности человека. Методы экономической науки. 
Ограниченность  ресурсов.  Альтернативная стоимость. Рациональное поведение 
людей в  экономике. Главные  вопросы  экономики.  Типы  экономических  систем. 



Внешние  эффекты  и  общественные  блага.  Кривая  производственных  возможностей. 
Функционирование  рынков.  Рыночный  спрос.  Эластичность спроса. Рыночное 
предложение. Эластичность предложения. Рыночное равновесие. Факторы производства. 
Рынки ресурсов: рынок капитала,  рынок  земли,  рынок  труда,  рынок  информации. 
Отраслевые структуры. Монополия и конкуренция. Виды конкуренции. Государственное 
регулирование  в  условиях  различной  степени  конкуренции  между  предприятиями. 
Государственное  регулирование  рынков. Экономика  предприятия.  Цели  предприятия. 
Бизнес  и  предпринимательство.  Менеджмент  и  маркетинг.  Формы  организации 
предпринимательской деятельности. Способы финансирования предприятий. Издержки, 
выручка,  прибыль.  Виды  ценных  бумаг. Рынок  труда.  Заработная  плата  и 
стимулирование  труда.  Занятость  и  безработица.  Виды  безработицы.  Уровень 
безработицы.  Деятельность  профсоюзов.  Государственное  регулирование  в  области 
занятости. Семейный  бюджет.  Соотношение  доходов  и  расходов.  Прожиточный 
минимум.  Социально-экономическое  неравенство.  Индекс  Джинни. 
Макроэкономические показатели и качество жизни. Валовой  внутренний  продукт, 
располагаемые  доходы населения.  Инфляция и ее последствия.   Основные проблемы 
макроэкономики. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины 
экономических циклов. Факторы долгосрочного экономического роста.  Краткосрочное 
сглаживание экономического цикла и долгосрочный экономический рост. Экстенсивный 
и интенсивный рост. Валовой внутренний продукт.  Государственный бюджет. Дефицит 
и профицит государственного бюджета. Бюджетная политика. Государственный долг. 
Налоги. Виды налогов. Функции налогов. Системы налогообложения. Фискальная политика 
государства.  Денежный рынок. Функции денег. Деньги и денежные агрегаты. Инфляция. 
Виды  инфляции.  Социально-экономические  последствия  инфляции. Финансовые 
институты.  Банки.  Банковская система.  Монетарная политика Банка России.  Функции 
коммерческих  банков.  Вклады.   Международная  экономика.  Мировое  хозяйство. 
Протекционизм. Экспорт и импорт товаров и услуг. Движения капитала  между странами. 
Валютный  рынок.  Курс  национальной  валюты.  Торговля.  Спрос  и  предложение  при 
торговле  между  странами.  Выигрыши  и  потери  от  участия  в  торговле.  Всемирная 
торговая организация. Государственное регулирование внешней торговли. Особенности 
профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАСС
Экономика. Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 
Понятие  экономического  роста.  Факторы  роста.  Экстенсивный  и  интенсивный  рост. 
Экономическое развитие.  Экономический цикл.  Понятие ВВП. Рыночные отношения в 
современной  экономике.  Особенности  современной  экономики  России.  Экономическая 
политика  РФ.  Совершенная  и  несовершенная  конкуренция.  Политика  защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 
значение  в  экономике  России.  Экономика  предприятия.  Факторы  производства  и 
факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные  издержки.  Правовые  основы  предпринимательства.  Организационно-
правовые  формы.  Стадии  государственной  регистрации  фирмы.  Источники 
финансирования бизнеса.  Основные принципы менеджмента.  Основы маркетинга.  Роль 
государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в 
Российской  Федерации.  Виды  налогов.  Функции  налогов.  Налоги,  уплачиваемые 
предприятиями.  Основы  денежной  и  бюджетной  политики  государства.  Кредитно-
финансовая  политика.  Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Банковская 
система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые институты. 
Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная 
политика в области занятости в России. Мировая экономика. Государственная политика в 
области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Рациональное 



поведение  потребителя  и  производителя      Многообразие  социальных  групп. 
Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная 
мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный 
контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что 
объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и 
единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 
межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как 
социальный институт.   Функции   семьи. Семья в современном обществе. 
Бытовые отношения. Дом, в котором  мы  живём.  Гендерные  стереотипы  и 
роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. 
Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 
возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения 
России.  Возрастной  состав  населения  России.  Рождаемость  и смертность. 
Миграция.  

Политика.  Свобода  в  деятельности  человека.  свобода  и  ответственность, 
характеристика особенностей свободного общества. Общественное сознание. Сущность и 
особенности, структура общественного сознания. Общественная психология и идеология. 
индивидуальное  и  общественное  сознание.  Политическое  сознание.  Политика  как 
общественное явление.  Политическая система,  ее  структура и сущность.  Политическая 
деятельность. Политические цели и средства их достижения. Политический экстремизм. 
Политический  статус  личности.  Политическое  участие.  Политическое  поведение. 
Политический  режим.  Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные 
ценности  и  признаки.  Отличительные  черты  выборов  в  демократическом  обществе. 
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 
гражданского общества в РФ. Роль СМИ в политической жизни общества. Влияние СМИ 
на  позицию  избирателя  во  время  предвыборных  кампаний.  Политический  процесс. 
Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах. Политическая элита и 
политическое  лидерство.  Многопартийность.  Политические  партии  и  движения,  их 
классификация.  Законодательное  регулирование  деятельности  партий  в  РФ.  Человек  в 
политической  жизни.   Демографическая  ситуация  в  современной  России.  Семья  как 
социальный институт.  Семья  и  брак.  Тенденции развития  семьи  в  современном мире. 
Проблема  неполных  семей.  Современная  демографическая  ситуация  в  Российской 
Федерации.  Религиозные  объединения  и  организации  в  РФ.  Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА»

 МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Информатика» изучается в 10-11 классах в объёме 68 часов: 34 часа в 10 

классе, 34 часа в 11 классе.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
-  Босова  Л.  Л.,  Босова  А.  Ю.  Информатика.  10  класс:  учебник  для 

общеобразовательных организаций; – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2019
-  Босова  Л.  Л.,  Босова  А.  Ю.  Информатика.  11  класс:  учебник  для 

общеобразовательных организаций; – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2019

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
10  класс:  Информация  и  информационные  процессы.  Компьютер  и  его 

программное



обеспечение.  Представление информации в  компьютере.  Элементы теории множеств и 
алгебры  логики.  Современные  технологии  создания  и  обработки  информационных 
объектов.

11 класс: Обработка информации в электронных таблицах. Алгоритмы и элементы 
программирования.  Информационное  моделирование.  Сетевые  информационные 
технологии.  Основы  социальной  информатики.

Учебный предмет «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-11 классах в объёме 
68 часов: 34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
-  Ким  С.  В.,  Горский  В.  А.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  10-11  классы: 
учебник для общеобразовательных организаций; 
– М.: Вентана-Граф 2019 Поддержка курса осуществляется на платформе дистанционного 
взаимодействия Google Classroom, Сферум. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
10 класс: Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

в  современной�  среде  обитания.  Законодательные  основы  обеспечения  безопасности 
личности,  общества,  государства.  Организационные  основы  защиты  населения  и 
территорий  России  в  чрезвычайных  ситуациях.  Чрезвычайные  ситуации  военного 
характера  и  безопасность.  Вооруженные  Силы  Российской�  Федерации  на  защите 
государства  от  военных  угроз.  Факторы  риска  нарушений  здоровья:  инфекционные  и 
неинфекционные заболевания. Оказание первой� помощи при неотложных состояниях.

 11  класс:  Научные  основы  формирования  безопасности  жизнедеятельности 
человека  в  современной�  среде  обитания.  Комплекс  мер  взаимной�  ответственности 
личности, общества, государства по обеспечению безопасности. Экстремальные ситуации 
и  безопасность.  Вооруженные  Силы  Российской�  Федерации  на  защите  государства. 
Особенности  военной�  службы  в  современной�  Российской�  армии.  Основы  здорового 
образа жизни. Первая помощь при неотложных состояниях.

«ФИЗИКА»
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет «Физика» изучается в 10-11 классах в объёме 136 часов: 68 часов в 10 классе, 68 
часов в 11 классе. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
-  Мякишев  Г.  Е.,  Буховцев  Б.  Б.,  Сотский  НН.  Физика.  10-11  классы:  учебник  для 
общеобразовательных организаций; – М.: Просвещение 2021
Поддержка курса осуществляется на платформе дистанционного взаимодействия Google 
Classroom,  Сферум.  При  подготовке  и  проведении  уроков  допускается  использование 
электронных ресурсов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
10  класс:  Кинематика.  Основы  динамики  и  законы  сохранение  в  механике. 

Молекулярная физика и термодинамика. Электростатика и законы постоянного тока. Ток 
в различных средах.



 11  класс:  Электромагнитная  индукция.  Колебания  и  волны.  Оптика.  Световые 
волны. Физика атомного ядра. Строение вселенной.

Учебный предмет «Физическая культура»

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классах в объёме 136 часов: 68 часов в 
10 классе, 68 часов в 11 классе. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
-  Лях  В.  И.  Физическая  культура.  10-11  классы:  учебник  для  общеобразовательных 
организаций;  –  М.:  Просвещение  Поддержка  курса  осуществляется  на  платформе 
дистанционного взаимодействия Google Classroom, Сферум. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
10-11  классы:  Основы  знаний  о  физической  культуре.  Спортивные  игры  волейбол. 
Гимнастика с элементами акробатики. Легкая атлетика. Баскетбол. Элементы кроссовой 
подготовки. Футбол. 


