
10 класс 

Русский язык 

Настоящая программа по русскому языку для 10 класса составлена  на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждённого приказом Минобразования 

РФ от 05.03.2004, №1312,  программы по  русскому  языку для 10 – 11 

классов  общеобразовательных учреждений  (автор Н.Г. Гольцова Программа 

к учебнику Русский язык 10-11 классы (авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина), регионального базисного учебного плана.   Авторская 

программа  предназначена для изучения русского языка в старших классах на 

базовом уровне и составлена из расчета 1 час в неделю (10 класс — 34 часа; 

11 класс — 34 часа). Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации». 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она  

-рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов;  

- соответствует стандарту основного общего образования по русскому 

языку, социальному заказу родителей;  

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности;  

- способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся;  

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию обучающихся.  

 

Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится 

крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение 

было наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между 



различными разделами науки о языке и складывалось представление о 

русском языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов 

заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их 

объем и особенности в первую очередь подчинены формированию 

конкретных практических умений и навыков — орфографических, 

пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков 

правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. 

Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается 

большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской 

орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны 

при повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают 

сознательный подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 

препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание 

на такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке 

знаков препинания, их многозначность и многофункциональность. В 

художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и 

экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом 

лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание 

пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут 

быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе 



использовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа 

базируются на ранее полученных знаниях. Большое место  отведено 

орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные 

знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, 

совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых 

средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других 

видов лингвистического анализа. Для развития речи  использованы  такие 

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях 

и вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной 

работой. Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, 

являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном 

восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 

включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую 

очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ 

текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление 

знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован 

учащимися и как справочник по основным разделам русского языка, 

обеспечивая восполняющее повторение, при подготовке к вступительным 

экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 



      Особое внимание в программе уделяется  публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению  данными 

стилями;  это  связано с практическими потребностями, возникающими у 

обучающихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением в 

активную самостоятельную жизнь. Повторение материала по лексике, 

фразеологии, лексикографии, морфемике, словообразованию,  морфологии и 

орфографии планируется проводить параллельно с выполнением заданий 

КИМов по каждой теме, что позволит  вести подготовку к ЕГЭ на каждом 

уроке. В качестве контрольных работ обучающимся предлагаются диктанты, 

проверочные тестовые работы, комплексный анализ текста, изложения, 

сочинения по исходному тексту.  

 Авторская программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю). В 

региональном базисном учебном плане, в учебном плане школы 68 часов ( 2 

часа в неделю, один за счёт регионального компонента). С целью приведения 

в соответствие с учебным планом школы авторская программа 

модифицирована по количеству часов.  

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 



синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Содержание учебного предмета 

1.   Слово о русском языке –  2 часа 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как 

государственный, межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки 

естественные и искусственные. Основные функции языка.  

Основные термины и понятия:  

Русский литературный язык, государственный язык, язык 

межнационального общения. Функциональные стили, норма литературного 

языка, русский язык среди языков мира 

Знать: лексическое богатство русского языка; 

- стилистику русского языка; 

- виды планов; 

Уметь: составлять план;  

- использовать эпиграф; 

 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография  – 11  часов  

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное 

значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка: 

эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. 

Разновидности омонимов: омофоны, омографы, омоформы. Паронимы. 

Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и 

заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в лексической системе 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 



сферу употребления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 

термины. Фразеология.  Фразеологические единицы  и их употребление.     

Входной диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: 

«Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах». Тестовые задания  

«Изобразительно-выразительные средства текста» 

Основные термины и понятия:  

Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. 

Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, 

заимствованная, диалектизмы,  профессионализмы, термины, жаргонизмы,   

лексика общеупотребительная,  фразеологические обороты, основные типы 

словарей 

Знать: лексическое и грамматическое значение слов; 

- прямое и переносное значение слов; 

- понятие о синонимах, антонимах, паронимах, омонимах; 

- роль старославянизмов в создании текста высоко стиля; 

- фразеологизмы, фразеологические выражения; 

- устаревшая лексика: архаизмы, старославянизмы, историзмы; 

Уметь: находить в тексте изобразительно-выразительные средства 

русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза; 

- анализировать лексические средства выразительности в тексте; 

- работать с различными видами словарей; 

- определять лексические особенности текста; 

       Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- выделять главное; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия 

по русскому языку; 

- использование в речи изобразительно-выразительных средств; 

- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



- адекватное восприятие устной речи и способность передать 

содержание прослушанного текста в развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; 

 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия – 4 часа 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Орфоэпические особенности речи в Курской области, Льговском районе 

Самостоятельная работа « Фонетический разбор слов» 

Основные термины и понятия:  

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. 

Звук, гласные и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных 

звуков. Чередование звуков. Ударение.  

Знать: орфоэпические нормы правописания; 

- характеристику гласных и согласных звуков в слове; 

Уметь: производить фонетический разбор слов; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать мировоззрение школьников; 

- уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости от 

ситуации; умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять 

самооценку деятельности; 

 

4. Морфемика и словообразование –  4 часа 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в 

русском языке: морфологические и неморфологические. 

Словообразовательный анализ. Формообразование. Основные способы 

образования грамматических форм в русском языке. 

Самостоятельная работа  «Морфемный и словообразовательный анализ 

слов» 

 



Основные термины и понятия: 

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа 

слова. Производная и непроизводная основа. Простая, сложная основа. 

Производящая основа. Словообразование. Морфологические и 

неморфологические способы словообразования. Формообразующий 

аффикс. 

Знать: состав слова; 

- способы образования слов; 

- нормы формообразования; 

- правописание морфем; 

- морфологический принцип правописания; 

Уметь: производить морфемный анализ слов; 

- производить словообразовательный разбор слов; 

- правильно писать словообразующие и формообразующие морфемы; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- отражение в устной и письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- пользование словарями различных типов; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

 

5. Морфология и орфография – 15 часов 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, 

фонетический. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после 

Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в различных частях слова. 

Употребление букв Э, Е  и сочетание ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание 

непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем.  Правописание 

гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в 

приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 



Условия написания приставок. Правописание гласных И и Ы после 

приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, после 

заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Морфология и 

орфография», тестовые задания по теме: «Правописание орфограмм», 

словарный диктант 

Основные термины и понятия: 

Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, 

дифференцирующие написания. Безударные гласные. Чередующиеся гласные 

в корне слова. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные. 

Двойные согласные в разных частях речи. Приставка. Слог, деление слова на 

слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная буква. 

Знать: типы орфограмм; 

- безударные гласные в корне; 

- гласные после шипящих в разных частях речи; 

- гласные после шипящих и Ц; 

- правописание согласных в слове; 

- двойные согласные; 

- гласные и согласные в приставках; 

- правила переноса слов; 

- разделительные Ъ и Ь знаки; 

Уметь:  определять орфограммы в словах; 

- решать орфографические задачи; 

- правильно писать безударные гласные в корне; 

- правильно писать гласные после шипящих в разных частях речи; 

- правильно писать гласные после шипящих и Ц; 

- правильно писать двойные согласные; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках; 

- правильно писать разделительные Ъ и Ь знаки; 



- применять правила переноса в словах; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической 

культуры; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

  - использование для решения познавательных задач справочные 

пособия по русскому языку; 

 

6. Части речи. Имя существительное – 3 часа 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Падежные окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в 

суффиксах имен существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -

ЕНК-, ИНК-,  -ЕЦ-, -ИЦ-,  -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -

ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: 

слитное, дефисное. 

Основные термины и понятия: 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж, склонение имен существительных. 

Сложное слово. 

Знать: лексико-грамматические разряды имен существительных; 

- нормы формообразования имен существительных; 

- морфемику имен существительных; 

Уметь: производить морфологический разбор имен существительных; 

- определять тип склонения, число и падеж имен существительных; 

- правильно писать гласные в суффиксах имен существительных; 

- правильно писать сложные имена существительные; 

- решать орфографические задачи по теме; 

   Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 



- умение применять знания на практике; 

- умение эффективно использовать рабочее время; 

- умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и 

поступков; 

 

7. Части речи. Имя прилагательное – 5 часов 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных: качественные, 

относительные, притяжательные. Особенности образования прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов 

имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -

ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: слитное, 

дефисное. 

Тестовые задания, словарный диктант 

 Основные термины и понятия: 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. 

Отыменные, отглагольные прилагательные.  Сложное имя прилагательное. 

Знать: стилистические особенности употребления полных и кратких 

форм имен прилагательных; 

- правописание сложных имен прилагательных; 

- особенности сочинительной и подчинительной связи в 

словосочетаниях; 

- образование сложных  прилагательных; 

Уметь: правильно писать падежные окончания имен прилагательных» 

- правильно писать суффиксы имен прилагательных; 

- производить морфемный и словообразовательный анализ имен 

прилагательных; 



- владеть правилом правописания Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных; 

- правильно писать сложные имена прилагательные; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

-  уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать 

 

8. Части речи. Имя числительное – 2 часа 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Склонение и правописание 

имен числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен 

числительных в речи: «один»,  «оба», собирательных числительных.  

Самостоятельная работа «Употребление и правописание  числительных» 

Основные термины и понятия: 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных: количественные, порядковые, собирательные. Простые, 

составные, сложные имена числительные.  

Знать: особенности употребления имен числительных в речи; 

- сочетание имен числительных оба, обе с именами существительными; 

Уметь: производить морфологический разбор имен числительных; 

- правильно писать падежные окончания имен числительных; 

- правильно писать сложные числительные; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 



- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

 

9. Части речи. Местоимение – 2 часа 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности 

местоимений. Правописание местоимений. Особенности функционирования 

местоимений. 

Самостоятельная работа «Правописание местоимений» с 

использованием тестовых заданий  ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. 

Знать: особенности употребления местоимений в речи; 

- знать разряды местоимений; 

Уметь: производить морфологический разбор местоимений; 

- правильно писать местоимения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

 

10. Части речи. Глагол – 2 часов 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида 

глагола. Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: личные 

окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание 

суффиксов. 



Словарный диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: 

«Правописание глаголов» с использованием тестовых заданий  ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола.  

Грамматические категории глагола: вид, переходность\непереходность, 

наклонение, время, лицо, число. Инфинитив (неопределенная форма глагола). 

Две основы глагола. 

Знать: особенности употребления в речи различных форм глагола; 

- синонимию глагольных форм; 

- способы формообразования глаголов; 

Уметь: производить морфологический разбор глагола; 

- правильно писать личные окончания глаголов; 

- правильно писать суффиксы глаголов; 

- правильно писать Ь в глагольных формах; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;   

 

11.  Части речи. Причастие – 2 часа 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. 

Признаки прилагательного. Морфологический разбор причастий. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. 

Правописание окончаний и суффиксов причастий. Правописание Н, НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

Самостоятельная работа  «Правописание причастий» с использованием 

тестовых заданий  ЕГЭ 



Основные термины и понятия: 

Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия 

действительные и страдательные. Время причастий, изменение причастий. 

Знать: особенности употребления причастий в речи; 

- особенности правописание обособленных определений, выраженных 

причастным оборотом; 

Уметь: производить морфологический разбор причастий; 

- образовывать различные формы причастий; 

- правильно писать окончания причастий; 

- правильно писать гласные в суффиксах причастий; 

- правильно писать Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

 

12.   Части речи. Деепричастие – 1 час 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование 

деепричастий несовершенного вида. Образование деепричастий 

совершенного вида.  Морфологический разбор деепричастий. 

Основные термины и понятия: 

Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Признаки глагола и наречия у деепричастий. Синтаксическая роль 

деепричастий. 

Знать: особенности употребления деепричастий в речи; 



- синонимические особенности возможности употребления глагольных 

форм; 

- особенности обособления деепричастий и деепричастных оборотов; 

Уметь: производить морфологический разбор деепричастий; 

- образовывать деепричастия; 

- правильно писать деепричастия; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

 

13.  Части речи. Наречие – 2 часа 

Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и 

определительные наречия. Образование степеней сравнения  наречия. 

Правописание наречий: гласные на конце наречий, слитное, раздельное, 

дефисное написание.  

 

14. Части речи.  Слова категории состояния –  1ч. 

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким 

прилагательным. Степени сравнения слов категории состояния. 

Морфологический разбор наречий. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 

самостоятельных частей речи» с использованием тестовых заданий  ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия 

обстоятельственные и определительные. Степени сравнения наречий. Слова 



категории состояния. Степени сравнения слов категории состояния. 

Синтаксическая роль наречий.  

Знать: особенности употребления наречий в речи; 

- особенности образования наречий; 

- особенности образования степеней сравнения наречий; 

Уметь: производить морфологический разбор наречий; 

- правильно писать гласные О-А на конце наречий;- правильно писать Ь 

после шипящих на конце наречий; 

- правильно писать отрицательные наречия; 

- правильно использовать  слитное, дефисное, раздельное написание 

наречий; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

 

14.  Служебные части речи – 11 часов 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. 

Производные и непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. 

Правописание предлогов: слитное, дефисное, раздельное написание. Союз 

как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по происхождению 

(производные и непроизводные), по структуре (простые и составные), по 

синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). 

Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию 

слов других частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. 

Правописание частиц: раздельное написание частиц со словами, дефисное 



написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и 

НИ. Междометие как особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 

служебных слов» с использованием тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, 

сочинительные; простые, составные; производные, непроизводные. Разряды 

частиц: восклицательные, вопросительные, усилительные, указательные, 

отрицательные, формообразующие. Междометие. Типы междометий по 

значению и структуре. Звукоподражательные слова. 

Знать: типы предлогов по структуре, по значению; 

- союзы: простые, составные, сочинительные, подчинительные; 

- разряды частиц; 

- типы междометий по значению и структуре; 

Уметь: отличать союзы и союзные слова; 

- правильно употреблять союзы в речи; 

- правильно писать частицы; 

- правильно писать предлоги; 

- уметь производить морфологический разбор служебных частей речи; 

- отличать междометия и звукоподражательные слова;                                                                           

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  



 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  

уметь:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и    

аудирования:  

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста, определять позицию автора;  

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс аудирования;  

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 



тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование;  

 использовать информацию исходного текста других видов 

деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров;  

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою 

точку зрения;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном 

или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста;  

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать 

в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка;  

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии;  

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания; 

 анализ текста и языковых единиц:  

 проводить разные виды языкового разбора;  



 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;  

 анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач и использования изобразительно-выразительных средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические,  

 грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы;  

 эффективно использовать языковые единицы в речи;  

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения;  

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с 

мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;  

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

 

Литература 

1. Программа 

1.1 Гольцова Н. Г. Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы». 

Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.( 5-е издание). Москва 

«Русское слово», 2008 год. 

2. Учебник: 

 



2.1.Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мещерина. 

Москва «Русское слово», 2008-2012 год. 

3.Методические рекомендации: 

3.1.Н.Н Будникова, Н.И.Дмитриева,Т.Г.Холявина . Поурочные 

разработки по русскому языку к учебнику Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина  10-

11 классы. Москва, «Вако»,2010год. 

3.2 Н.Г. Гольцова,  М.А. Мещерина. Тематическое и поурочное 

планирование. Русский язык 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный 

уровень. Москва «Русское слово», 2008 год. 

3.3. . Егораева Г.Т. Русский язык. ЕГЭ: сборник заданий и методических 

рекомендаций / Г.Т. Егораева. – М.: «Экзамен», 2008. 

4.Контрольно-измерительные материалы: 

4.1 Сборник диктантов 10-11 класс. Москва. «ВАКО», 2009 

4.2.Тесты по всем разделам лингвистики. Москва. «ВАКО», 2009 

4.3. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и 

пунктуация, 10-11 класс.- М.: «Русское слово», 2005. 

4.4.  Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ-2010. Вступительные 

испытания: Учебно – методическое пособие.- Ростов н/Д: Легион, 2008. 

5.Справочная литература 

5.1 Ожегов С.И. Словарь русскогоязыка-М.,2001 

5.2 Тихонова А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка-М.,1991 

5.3.Александрова  З.Е. Словарь синонимов русского языка-М.,1993 

5.4 Шанский Н.М. Этимологический Словарь Русского языка-М.,1985 

5.5 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика-М.,1998 

5.6.Аненков И.А. Русский язык. Культура речи. Теоретические 

материалы-М.,2005 

 

 



6. Образовательные электронные ресурсы: 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской 

орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 

орфографии) http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  



Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") 

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 



 

Литература 

Программа реализуется по учебнику «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 

ВЕКА. 10 класс», ч. 1, 2 для общеобразовательных школ и школ 

гуманитарного профиля. Авторы В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. "Русское слово", 

2010 г. 

Выбор программы обусловлен следующими мотивами: 

  рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов; 

  соответствует стандарту основного общего образования по 

литературе; 

  социальным заказом родителей; 

  построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности; 

  включает базовые знания и умения, которыми должны владеть 

все учащиеся общеобразовательной школы; 

  обеспечивает условия для реализации практической 

направленности; 

  учитывает возрастную психологию учащихся. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

• Развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 



обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся. 

• Освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе. 

• Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный 

методы обучения, информационные технологии; учебно-наглядные пособия, 

экранные и звуковые средства обучения, репродукции картин, иллюстрации 

к произведениям, справочная литература. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны 

овладеть все обучающиеся. 

Программа предусматривает различные формы контроля знаний 

обучающихся: тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на 

вопросы, сочинения. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Изучение литературы как искусства слова предполагает 

систематическое чтение художественных произведений. Потребность в 

общении с книгой может сложиться лишь при широком и умело 

направленном знакомстве с литературой и другими видами искусства родной 

страны и мира,  постоянном внимании к эмоциональному восприятию 

учениками текста, к их раздумью над поставленными автором проблемами. 

   Этим целям подчинены структура и содержание программы курса 

литературы 10 класса. 

   Цель литературного образования – становление духовного мира 

человека,       

создание условий для формирования внутренней потребности личности 

в непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих 

творческих возможностей. При этом ученик овладевает мастерством 

читателя, свободной и яркой собственной речью. 

   Содержание курса литературы 10 класса составляет прежде всего 

чтение и изучение художественных произведений. Характер организации 

материала способствует осознанию историко-литературного процесса. 

Соотнесённость общечеловеческого и конкретно-исторического подхода даёт 

возможность учителю обратиться к «вечным темам». Это позволяет усилить 

их нравственно-эстетическое воздействие на учащихся. 

   Курс литературы 10 класса включает в себя обзорные и 

монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить 

учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать 

их место в историко-литературном процессе. 



   Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и 

творчества писателя. Одни  из них позволяют раскрыть жизнь и творчество 

писателя более подробно, другие – более кратко, однако все они  включают 

текстуальное изучение художественных произведений. 

 Обзорные темы знакомят с особенностями той или иной эпохи, 

литературными направлениями и различными творческими группами 

писателей. 

 В программе обновлены списки произведений литературы  XIX века, в 

том числе произведений для самостоятельного чтения. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно 

этапам развития русской литературы. Такая последовательность 

определяется универсальным для многих действующих программ 

принципом: преподавание курса в каждом из классов основной школы 

строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, 

разделы программы соответствуют основным этапам развития русской 

литературы, что соотносится с задачей формирования у  учащихся 

представления о логике развития литературного процесса.  

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в 

образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных 

случаях они включены в аннотации к предлагаемым для изучения 

произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных 

литературных произведений. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 



литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с 

программой начальной школы, закладывающей основы литературного 

образования. На ступени основного общего образования необходимо 

продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 

воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 

Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 



  осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; 

  выразительное чтение художественного текста; 

  различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

  ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

  заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

  анализ и интерпретация произведения; 

  составление планов и написание отзывов о произведениях; 

  написание сочинений по литературным произведениям и на 

основе жизненных впечатлений; 

  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников 

и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка 

невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. 

Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 

всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том 

числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 



фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное 

творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют 

развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной 

мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

   воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

   развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 



   освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

   овладение умениями чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих 

задач: 

   познавательных: обогащение духовно-нравственного опыта и 

расширение эстетического кругозора учащихся; 

   практических: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и 

понимание литературного произведения; 

   эстетических: становление нравственной, духовно свободной 

личности; 

   коммуникативных: совершенствование речевой деятельности 

учащихся на русском литературном языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами; 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Литература» на этапе основного общего образования являются: 

   выделение характерных причинно-следственных связей; 

   сравнение и сопоставление; 

   умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

   самостоятельное выполнение различных творческих работ; 



   способность устно и письменно передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде; 

   осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

   владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиолвизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

   составление плана, тезиса, конспекта; 

   подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

   использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

   самостоятельная организация учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей.  

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате освоения обязательного минимума содержания 

образовательной области «Литература» ученики  должны :   

-  прочитать программные  произведения, предназначенные для 

текстуального и обзорного изучения;  

-  уметь воспроизводить их конкретное содержание, давать оценку 

героям и событиям; 

-  уметь анализировать и оценивать изученное произведение как 

художественное единство; 

-  характеризовать следующие его компоненты: проблематика и 

идейный смысл;  



-  группировать героев относительно главного конфликта и системы 

образов;  

-  определять особенности композиции; род и жанр произведения, 

своеобразие авторской речи; авторское отношение к изображаемому;  

-  давать оценку изученных лирических произведений на основе 

личностного восприятия и осмысления художественных особенностей;  

-  знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей;  

-  характеризовать творческую историю романов;  

-  объяснять связь произведений со временем написания и нашей 

современностью;  

-  владеть монологическими диалогическими формами устной и 

письменной речи;  

-  пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений;  

-  анализировать эпизод; объяснять его связь с проблематикой, 

устанавливать значение в произведении;  

-  составлять планы, тезисы статей на литературную и 

публицистическую тему;  

-  писать сочинения на литературную тему;  

-  выразительно читать изученные произведения, в том числе  

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

-   выступать с докладом, используя приемы ораторского искусства; 

-    передавать в устной и письменной форме свое, индивидуальное 

восприятие художественного произведения, свое видение действительности 

и понимание жизненных проблем, свои оценки фактов и явлений, 

своеобразно используя ресурсы родного языка, придерживаясь своего 

авторского стиля. 

А также в  результате изучения литературы на базовом уровне 

обучающийся должен 

знать/ понимать 

• образную природу словесного искусства; 



• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ 

века; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

 

Содержание  программы 

Базовый уровень 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Контрольных работ – 7 (4 сочинения классных, 3 – домашних). 

Развитие речи – 8 часов.      

1.    Введение          - 2 часа 

2.    А.С.Пушкин    - 10 часов 

3.    М.Ю.Лермонтов – 7 часов + 1 ВН.ЧТ. 

4.    Н.В.Гоголь      - 5 часов 

5.    И.А.Гончаров  - 6 часов 

6.    А.И.Островский – 6 часов 

7.    И.С.Тургенев   -  7 часов 

8.    Ф.И.Тютчев     -  3 часа 

9.    А.А.Фет          - 2 часа 

10.  А.К.Толстой   - 1 час 

11.  Н.А.Некрасов  - 8 часов 

12.  М.Е.Салтыков-Щедрин -4 часа 

13.  Л.Н.Толстой   -15 часов 

14.  Ф.М.Достоевский – 8 часов 

15.  Н.С.Лесков     - 3 часа 

16.  А.П.Чехов       - 8 часов 

17.  Зачёт по материалу  -1 час 

18.  Обзор зарубежной литературы – 4 часа 

19.  Обобщение и закрепление теоретического материала – 1 час. 



 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

для ученика: 

1. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 

2 ч. - М., Просвещение, 2006 

Словари и справочники: 

1)     Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского 

языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2)     Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 

А.А.Семенюк (руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3)     М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-

Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4)     Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 

языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; 

Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5)     Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

6)     Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и 

Н.Ю.Шведова 

Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

для учителя: 

1.   Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: 

Книга для учителя, - М.:    

Просвещение, 2008. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

3. Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 

класс: Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008 



4.   Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: 

В 2 ч. - М., Просвещение, 2006 

5. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: 

Материк Альфа. 2006.  

6. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2002 

  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/ 



 

Английский язык 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часов для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета трёх 

учебных часов в неделю в 10 классах. Соответственно по 102 учебных часа в 

год. В процессе изучения английского языка согласно Примерным 

программам реализуются следующие цели: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 



овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний. 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшем самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка 

в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

• обобщение ранее изученного языкового материала, 

• необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и 

другой справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания 

текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием Интернет.  

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 



учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 

1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие 

навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 



Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложений; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), 

конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone to my parents.), 

эмфатических конструкций типа It’s him who…, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

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

Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous, и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive и Future Perfect Passive; и неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ 

неопределенного/ нулевого артиклей, имен существительных в единственном 

и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 



наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи 

в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, 

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

Развитие умения «Учись учиться» Учащиеся должны: быстро 

просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, 

благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, 

разножанровым текстам; совершенствовать навыки письма; становиться 

более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и вести записи о 

выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; оценивать себя, 

планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения 

поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать 

самостоятельно. 

 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой 

• деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурную осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а 



также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

иноязычной   коммуникативной  компетенции  также   неразрывно   связано с 

социокультурной осведомленностью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье 

и в школе, межличностные отношения  с  друзьями и  знакомыми.  Здоровье 

и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен:  

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

• беседовать о себе, своих планах;  

• участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 



• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики;  

• представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

• тематике данной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

• зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в 

• том числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

• самообразования; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 



• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; 

• ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, 

диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

  участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

  осуществлять запрос информации; 

  обращаться за разъяснениями; 

  выражать свое отношение к высказыванию партнера, 

  свое мнение по обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи 

с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений: 

  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме/проблеме; 

  кратко передавать содержание полученной информации; 

  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки; 



  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; 

  описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

  относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

  отделять главную информацию от второстепенной; 

  выявлять наиболее значимые факты; 

  определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 



• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

  выделять основные факты; 

  отделять главную информацию от второстепенной; 

  предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

  понимать аргументацию; 

  извлекать необходимую/интересующую информацию; 

  определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

• излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста; 

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства; 

• описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; 



прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устного 

речевого общения; мимику, жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском 

зыке. 

Развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста на английском языке. 

 

Социокультурные знания и умения 

• Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит 

за счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

• проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 



использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

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

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

• Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Учебник (Student’s Book) 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Языковой портфель (My Language Portfolio) 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

CD для работы в классе 

CD для самостоятельных занятий дома 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 

года № 1089). 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) 

общего образования. Английский язык. 

3. Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. 



УМК «Английский в фокусе» для 10 класса. М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing, 2012. 



 

Немецкий язык 

Данная рабочая программа разработана на основе программы по 

иностранным языкам (базовый уровень). 

Цели и задачи курса 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в 

частности  на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладениеновыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 



• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 

социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному (образовательному) плану 

образовательных учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  10 

классе выделяется 105 ч. (из  расчета  3  часа  в  неделю). В силу специфики 

обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный 

характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все 

четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и 

письмо). Как правило, так и бывает, поэтому тип урока не указывается. 

К учебно-методическому комплекту «Deutsch» - «Немецкий язык.» 

даётся рабочая тетрадь с большим набором различных домашних заданий. В 

связи с тем, что учитель располагает резервными уроками, которые 

планирует по своему усмотрению, сроки работы планируются только над 

разделами программы. 

 

Роль учебного предмета в формировании умений и навыков 

Данная программа предусматривает формирование  у  учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях:  

использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 10 класса и способствующих 

самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого 

языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 



ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности  межпредметного характера. 

Формируются и совершенствуются умения: 

•работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

•работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

•планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом;  взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной де¬ятельности; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

 

Отличительные особенности программы по сравнению с авторской. 

 На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 

час в теме «Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr 

mitmachen?» из резервных часов. Для проведения итоговой проверочной 

работы за год использован резервный час из уроков повторения. 

Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 



Применение разнообразных педагогических технологий: 

• • Информационно - коммуникационные технологии; 

• • Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, 

творческих проектов); 

• • Игровые технологии; 

• • Нестандартные формы уроков 

• • Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование 

различных видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия 

напряжения и усталости). 

• • Дифференцированное обучение; 

• • Групповые формы и методы; 

• • ТРИЗ. 

• Методика применения упражнений зависит от целей занятий. 

 

Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, 

письменные контрольные работы, тестирования. В зависимости от 

дидактической цели и времени проведения проверки различают текущий, 

тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых 

проверочных работ за полугодие и за год  и носят комбинированный 

характер. 

В тематическом планировании включены две итоговые проверочные 

работы за полугодие и за год. На проведение итоговой проверочной работы 

за полугодие добавлен 1 час в теме «Schuleraustausch, internationale 

Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen?» из резервных часов. Для проведения 

итоговой проверочной работы за год использован резервный час из уроков 

повторения. 



Умк 

Преподавание обновленного курса «Немецкий язык » ориентировано на 

использование учебного и программно-методического комплекса, в который 

входят:  

• учебник „Deutsch10(авторы И. Л. Бим, Л.В.Садомова); М, 

Просвещение, 2010. 

• рабочая тетрадь (авторы И. Л. Бим, Л. В.Садомова); 

• аудиодиски или файлы; 

• книга для учителя „Lehrerhandbuch“ (авторы И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова). 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das chon alles? Was 

konnen wir schon?  

2. Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr 

mitmachen?  

3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck?   

4. Kunst kommt vom Konnen. Auch Musikkunst?  

5. Повторение 

ИТОГО 105 часов. 

 

Требования      к    уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 



• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• особенности структуры и интонации различных коммуникативных 

типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое 

мнение, просьбу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

• рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

 

 



в области аудирования 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную 

значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), 

уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

в области чтения 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

в области письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

• ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

• использовать двуязычный словарь;  



• использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  

жилищные   и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей 

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

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

(25 часов). 

 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация,  места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

(45 часов). 

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на 

ближайшее будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в  современном мире. (25 часов). 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 



Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

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

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  

увиденным / прочитанным,  по результатам работы над иноязычным 

проектом.  

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме,  

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

•  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

 



Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в  

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных,  

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания 

(с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 



- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

•  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на 

немецком языке (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства;  

описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста,  

использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  



игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания  текста на немецком  языке.  

 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  

за счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде (включая  этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а 

также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на немецком языке, об условиях жизни     разных слоев общества 

в ней / них,  возможностях получения образования и трудоустройства,  их 

ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 



 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  

проявляя уважение  к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и навыки 

В 10 классе  осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной  школе, продолжается овладение  

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового  уровня владения немецким языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в немецких словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы   и ситуации устного и письменного общения. Лексический 



минимум выпускников полной средней школы составляет 1300 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие 

навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише  

речевого этикета, характерных  для культуры  стран, говорящих на немецком 

языке; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, изученного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов  

предложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и 

союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и 

употребления. 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе 

косвенным вопросом с союзом ob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

Систематизация всех временных форм Passiv.  

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а 

также  форм Konjunktiv от  глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и 

сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 



 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных 

глаголов; 

 об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний 

типа den Wunsch haben +   смыслового глагола в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, 

eine Reise zu machen). 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах 

выражения модальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и 

прилагательных, об образовании множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и 

наречий, их степеней сравнения.  

  

Формы и средства контроля. 

Контролю и измерению подлежит как уровень коммуникативной 

компетенции, определяемый целями обучения, так и (при определенных 

видах контроля) ее основные составляющие. 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма. 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и  итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, 

вовремя менять их последовательность в зависимости от особенностей той 

или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля 

являются языковые и речевые умения и навыки. В отдельных случаях 

возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В 

процессе текущего контроля используются обычные упражнения, 



характерные для формирования умений и навыков пользования языковым 

материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля здесь являются 

речевые умения, но проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 

полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль выявляет конечный уровень обученности за весь 

курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля – 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в 

практической деятельности. Здесь необходимо при проверке языковых 

навыков и рецептивных коммуникативных умений использовать 

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных умений (говорение, письмо) проявляется творчество 

обучаемых, т.к. эти коммуникативные умения связаны с выражением их 

собственных мыслей. Поэтому используются тесты со свободно 

конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с 

эталоном или с помощью коммуникативно ориентированных тестовых 

заданий. 

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения 

языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, 

фонетических, орфографических и речевых навыков. Важно использовать 

задания, направленные на контроль способности и готовности обучаемых к 

общению на немецком языке в разных ситуациях. Для этого могут 

применяться такие типы заданий как перекрестный выбор, альтернативный 

выбор, множественный выбор, упорядочение, завершение/окончание; 



замена/подстановка; трансформация, ответ на вопрос, перефраз, перевод, 

клоуз-тест идр. 

В тесты и контрольные задания для проверки продуктивных умений 

включаются задания как ролевая игра, интервью, заполнение анкеты, ток-

шоу, составление автобиографии, т.е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества. 



 

Биология 

Программа по биологии 10-11 классов построена на принципиально 

важной содержательной основе - в раскрытии свойств живой природы, ее 

закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; 

историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явление культуры.  

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих 

перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание 

уделено развитию экологической и валеологической культуры у молодежи. 

Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к 

активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, 

формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. 

Данная программа курса биологии 10-11 классов является 

непосредственным продолжением программы по биологии 6-9 классов, 

составленной авторским коллективом под руководством профессора И.Н. 

Пономаревой (М., Вентана-Граф, 2010 г.), где базовый уровень 

биологического образования (9 класс) завершается общебиологическим 

курсом "Основы общей биологии". Поэтому программа 10-11 классов 

представляет содержание курса общей биологии как материалы второго, 

более высокого, уровня обучения, что требует образовательный минимум 

старшей школы, и с учетом двух профилей дифференциации содержания 

биологического образования - общеобразовательного (универсального) и 

гуманитарного. 

В программе специально учитывалось, что образование в старшей школе 

призвано обеспечить обучение с учетом потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов учащихся. Программное 

содержание определяется исходя из обязательного минимума и требований к 

уровню подготовки выпускников, а также временем, отведенным 



федеральным учебным планом (общеобразовательный профиль в 10-11 

классах 68 часов за год, 2 часа в неделю). Программа составлена в 

соответствии с "Обязательным минимумом содержания образования полной 

средней общеобразовательной школы, который предполагает обеспечить 

подготовку школьников в тех случаях, если еще не сформирован выбор 

направленного интереса старшеклассника до момента окончания общей 

средней школы. В данной программе пропорционально увеличено 

количество часов по сравнению с программой Пономаревой, на основе 

которой построена данная программа. Связано это с тем, что 1 часа в неделю 

недостаточно для продуктивного повторения пройденного материала и 

расширения знаний по предмету. Особенно важным является увеличение 

часов на изучение предмета по сравнению с авторской программой в связи с 

тем, что в настоящем учебном году в учебном плане не заложено часов для 

групповых занятий с учащимися по подготовке к ЕГЭ. Изучение в объеме 68 

часов в год позволит качественнее подготовиться к сдаче ЕГЭ и изучить 

достаточно подробно наиболее важные темы, охваченные  в заданиях ЕГЭ. 

В рамках этого направления образовательным стандартом 

предусмотрено некоторое расширение материалов биологии 

(натуралистического, биолого-экологического, природоохранного, 

теоретического и прикладного характера), лабораторные работы и экскурсии.  

Содержание программы позволяет достаточно четко представить 

образовательный маршрут изучения биологии полной средней школы. Такой 

подход исключает перегрузку учащихся, в то же время предоставляет 

возможность усиления развития старшеклассников с учетом их интересов и 

ориентаций в выборе будущих профессий. А интегрирование материалов 

различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств природы, с 

позиции разных структурных уровней организации жизни и применение 

приемов сравнения в обучении, делает учебное содержание новым и более 

интересным для учащихся.  



Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов 

проводится по разделам и темам, характеризующим особенности свойств 

живой природы на разных уровнях организации жизни. В том числе 

рассматриваются структурные уровни: молекулярный, клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 

Это определило общее содержание курса биологии 10-11 классов - "Общая 

биология" с условным подзаголовком: "Уровни организации жизни". 

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств 

биосферного уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств 

молекулярного уровня жизни. Такая последовательность изучения 

содержания биологии обеспечивает в 10 классе более тесную, 

преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10 

классов, а изучение в 11 классе биохимических процессов и явлений - тесную 

связь с курсом химии.  

 

Учебно-тематический план. 

Количество часов 

Всего 136; по 68 часов в год; в неделю 2 часа. 

Плановых зачётов 6. 

Планирование составлено на основе:  

1. Примерной программы среднего полного общего образования по 

биологии и Программы среднего полного общего образования по биологии 

для 10-11 класса «Биология. Базовый уровень» авторов И.Н.Пономарёвой, 

Н.М.Черновой (Природоведение. Биология. Экология. Программы. 5-11 

классы. – М.: Вентана-Граф, 2009). 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кл. 

– 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дрофа, 2008. 

 

Учебники:  



• 10 класс: «Биология. Базовый уровень». 10 кл. И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2012, а так же 

разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе (Козлова Т.А., 

Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень, Рабочая тетрадь, Класс: 10). 

• 11 класс: «Биология. Базовый уровень». 11 кл. И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2010, а так же 

разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе (Козлова Т.А., 

Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень Рабочая тетрадь Класс: 11). 

 

Требования к уровню подготовки. 

— объяснять‚ роль биологических теорий, гипотез в формировании 

научного мировоззрения  — носит обобщающий характер и включает в себя 

следующие умения: 

• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие 

данный объект; 

• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

• отличать научные методы, используемые в биологии; 

• определять место биологии в системе естественных наук; 

• доказывать, что организм — единое целое; 

• объяснять значение для развития биологических наук выделения 

уровней организации природы; 

• обосновывать единство органического мира; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• отличать теорию от гипотезы. 

— объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественно-научной картины мира — носит 

интерактивный характер и включает в себя следующие умения: 

• определять принадлежность биологического объекта к уровню 

организации живого; 



• приводить примеры проявления иерархического принципа организации 

живой природы; 

• объяснять необходимость выделения принципов организации живой 

природы; 

• указывать критерии выделения  различных уровней организации живой 

природы; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

    

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

• Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов. 

• Решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска путей и способов решения. 

• Исследовательской деятельности, развитие идей, проведение 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач. 

• Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, 

• Использования современных информационных технологий. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение в курс общебиологических явлений (7 ч). 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации 

живой природы. Биологические методы изучения природы. Наблюдение, 

эксперимент, описание и определение видов как биологические методы 

изучения природы. Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее 

связи с другими науками. 

Биосферный уровень организации жизни (16 ч). 



Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение В.И. Вернадского о живом 

веществе. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы возникновения 

жизни (живого вещества) на Земле. Физико-химическая эволюция в развитии 

биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. 

Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Круговороты 

веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера 

как глобальная биосистема и экосистема. Механизмы устойчивости 

биосферы. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития 

биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня живой материи. 

Биогеоценотический уровень организации жизни (16 ч). 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. 

Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура 

биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления 

организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства 

экосистем. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и 

превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. 

Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение разнообразия 

биогеоценозов. Влияние деятельности человека на биогеоценозы 

Экологические законы природопользования. 

Популяционно-видовой  уровень организации жизни (26 ч). 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как 

форма существования вида. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина 

об эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Факторы 

эволюции и результаты эволюции. Видообразование и его формы. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Человек как 

уникальный вид живой природы. Происхождение и эволюция человека. 

Человеческие расы. Система живых организмов на Земле. 



Приспособленность к среде обитания. Основные закономерности эволюции. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, 

биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - 

современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих 

видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности 

популяционно-видового уровня жизни. 

Заключение и повторение основных вопросов общей биологии (6 ч). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры): 

• основные положения клеточной теории; 

• общие признаки живого организма; 

• основные систематические категории, признаки вида, царств живой 

природы, отделов, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов 

и классов животных; 

• причины и результаты эволюции; 

• законы наследственности; 

• примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, 

наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания. 

Учащиеся должны характеризовать (описывать): 

• строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, 

растений и животных; 

• деление клетки; 

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, 

растительного, животного организмов, организма человека, лишайника как 

комплексного организма; 

• обмен веществ и превращение энергии; 

• роль ферментов и витаминов в организме; 



• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов 

(сапрофитов, паразитов, симбионтов); 

• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

• особенности строения и функционирования вирусов; 

• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 

• природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как 

начального звена в пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

• искусственные сообщества, их сходство и различия с природными 

сообществами, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять 

знания, делать вывод, обобщать): 

• взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, 

организма и среды как основу целостности организма; 

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их 

генетическое единство; 

• особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой 

деятельностью; 

• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме человека, особенности высшей нервной деятельности человека; 

• влияние экологических и социальных факторов, умственного и 

физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное 

влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его 

потомство; нарушения осанки, плоскостопие; 

• роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в 

биосфере, влияние деятельности человека на среду обитания, последствия 



этой деятельности, меры сохранения видов растений, животных, природных 

сообществ; 

• необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным 

сообществам; ведущую роль человека в повышении продуктивности 

сообщества. 

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

• организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, 

органы и системы органов растений, животных и человека; 

• наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных 

своего региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных 

разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы. 

Учащиеся должны соблюдать правила: 

• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под 

микроскопом; 

• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных 

животных, изменениями среды обитания под влиянием деятельности 

человека; 

• проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности 

растений, поведения животных; 

• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

поведения в природе; 

• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями; 

• выращивания культурных растений и ухода за домашними и 

сельскохозяйственными животными. 

Учащиеся должны владеть умениями: 

излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на 

вопросы, использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы 

школьной программы по учебнику.    



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная учебная литература для учащихся:  

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е., Ижевский 

П.В.,  - Общая биология. 10 класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- 

М.,  Вентана - Граф, 2006. 

2. Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е., Ижевский 

П.В.,  - Общая биология. 11 класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- 

М.,  Вентана - Граф, 2006 

3. Общая биология. Учебник для 10- 11 классов / Под редакцией 

акад. Д.К. Беляева, проф. Д.М. Дымшица, М., Просвещение, 2005. 

Дополнительная  учебная литература для учащихся 

1. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. 

Кучменко, - М., Дрофа, 1998. 

2. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Никишов А.И., 

Петросов Р.А., Рохлов В.С., Теремов А.В., М., ИЛЕКСА, 1997. 

3. Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И. Трайтака,  М., 

Просвещение, 1994. 

4. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2004-2012 годы. 

Основная учебная литература для учителя: 

1. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. Биология. 

Естествознание: Содержание образования:  Сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов. - М., Вентана – Граф, 2007 

(Современное образование). 

2. Примерная программа по биологии среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) (Васильева Т.Б., Иванова И.Н. 

Природоведение. Биология. Естествознание: Содержание образования:  

Сборник нормативно – правовых документов и методических материалов. - 

М., Вентана – Граф, 2007, стр.105-115, (Современное образование). 



3. Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии. 

Базовый уровень (Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. Биология. 

Естествознание: Содержание образования:  Сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов. - М., Вентана – Граф, 2007, стр. 31-

35, (Современное образование). 

4. Программа по биологии для общеобразовательного профиля 

обучения в средней (полной) школе. Авторы: И. Н. Пономарева, Л.П. 

Анастасова, О. А. Корнилова, Л.В. Симонова, В. С. Кучменко (Сборник 

«Общая биология. Программы. 10-11 класс». / Под редакцией проф. 

Пономаревой И.Н.- М. «Вентана - Граф», 2006, стр. 8- 15); 

5. Рекомендации по использованию учебников «Общая биология» 

для учащихся 10-11 классов под редакцией проф. И.Н. Пономаревой 

(базовый уровень)  при планировании изучения предмета 1 час в неделю. 

 

Дополнительная учебная литература для учителя: 

1. Лернер Г.И. - Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 

класс. М., Аквариум, 1992 

2. Самостоятельные работы учащихся по биологии. Библиотека 

учителя биологии. М., Просвещение, 1984 

3. Бондаренко И.А.- Тесты по общей биологии. Саратов, «Лицей», 

1999 

4. Трошин А.С., Трошина В.П. Физиология клетки. М., 

Просвещение, 1979 

5. Элективный курс «Что вы знаете о своей наследственности?» 

(авт. И.В. Зверева), Волгоград, Корифей, 2005 

6. Киселева З.С., Мягкова А.Н. Методика преподавания 

факультативного курса по генетике, М., Просвещение, 1979 

7. Лемеза Н., Камлюк Л., Лисов Н. - Биология  в экзаменационных 

вопросах и ответах. М., Айрис- Пресс, 2001 



8. Мухамеджанов И.Р. - Тесты. Зачеты. Блиц-опросы. Биология. 10-

11 классы. М., «ВАКО», 2006 

9. Шалапенюк Е.С., Камлюк Л., Лисов Н. -  Тесты по биологии для 

поступающих в ВУЗы, М., Айрис – Пресс, 2007. 

10. Пименов А.В. - Уроки биологии в 10 (11) классе. Развернутое 

планирование. Ярославль, Академия развития, Академия Холдинг, 2003. 

11. Вахрушев А.А., Ловягин С.Н. и др. - Тематические тесты для 

подготовки к итоговой аттестации и ЕГЭ. Биология, М., БАЛАСС, 2005. 

12. Раймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М., 

Просвещение, 1997. 

13. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2004-2007 годы. 

14. Научно – методические журналы «Биология в школе». 

 

Список литературы 

1. Примерная программа среднего полного общего образования по 

биологии и Программа среднего полного общего образования по биологии 

для 10-11 класса «Биология. Базовый уровень» авторов И.Н.Пономарёвой, 

Н.М.Черновой (Природоведение. Биология. Экология. Программы. 5-11 

классы. – М.: Вентана-Граф, 2009). 

2. Программа для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кл. 

– 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дрофа, 2008. 

3. «Биология. Базовый уровень». 10 кл. И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2012, а так же 

разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе (Козлова Т.А., 

Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень, Рабочая тетрадь, Класс: 10).  

4. «Биология. Базовый уровень». 11 кл. И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2010, а так же 

разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе (Козлова Т.А., 

Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень Рабочая тетрадь Класс: 11). 



5. Биология: 10 класс: методическое пособие: базовый уровень /                  

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. проф. И.Н. 

Пономарёвой. – М: Вентана-Граф, 2009. 

6. Биология: 11 класс: методическое пособие: базовый уровень /                  

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. проф. И.Н. 

Пономарёвой. – М: Вентана-Граф, 2009. 

7. Ресурсы Интернета: 

http://foreks-m.ru-index.htm 

http://pedmir.ru/index.php 

http://www.1september.ru 

http://www.ug.ru 

http://www.uroki.net 



 

География 

Данная программа составлена на основании: 

• стандарта среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) 2010г. 

• Примерной программы для среднего (полного) общего образования по 

географии (базовый уровень) 2010г. сборник нормативных документов 

География. М. «Дрофа». 2010г. 

Были использованы также авторские методические рекомендации к 

учебнику  В.П.Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира» 10 класс. М. «Просвещение» 2010 (допущены Министерством 

образования РФ в качестве методических рекомендаций по использованию 

учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом 

уровне). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного)общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном , 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный  и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представление о 

географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Количество часов  

Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков 3,  практических работ 5  

Планирование составлено на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и в соответствии  



с примерной  программой  среднего общего образования по географии. 10-11 

классы. Базовый уровень /В.И.Сиротин, И.И Душина , Е.М.Домогацких , М. 

«Просвещение» 2008 

Учебник Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира. Учебник для 10 класса. М., "Просвещение", 2010. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Раздел 1. Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта — особый источник 

информации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод — один из основных в географии. Этапы 

статистического изучения географических явлений и процессов. Виды 

статистических материалов. Другие способы и другие формы получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных 

Раздел 2  Природа и человек в современном мире. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли их виды. Ресурсообеспеченность. Природно 

ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования.  

Пути сохранения качества окружающей среды. 

Оценка обеспеченности разных регионов. 

 



Раздел 3. Население мира. 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных 

регионов и стран. воспроизводство и миграции населения. их типы и виды. 

структура населения (половая и возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному уровню). демографическая ситуация в 

разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных 

стран и регионов. мира. расселение населения. специфика городских и 

сельских поселений. масштабы и темпы урбанизации различных стран и 

регионов мира. 

Раздел 4. НТР и мировое хозяйство. 

НТР: основные черты и составные части; наука, производство, техника и 

технология в период НТР. 

Основные этапы формирования мирового хозяйства. природно-

ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и 

отраслевую специализацию промышленности и сельского хозяйства. 

Географическая "модель" современного мирового хозяйства, его 

основные центры. Международное географическое разделение труда и 

международная экономическая интеграция. Международная специализация. 

Изменение мирового хозяйства в период НТР. Влияние НТР на отраслевую и 

территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения 

производства  в период НТР. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их развития: 

столичные, технополисы, депрессивные,  отсталые аграрные, районы нового 

освоения. Региональная политика. Виды международных экономических 

организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие 

интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР, 

АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС, ОПЕК и их состав. Транспортные корпорации. 

 

 



Раздел 5. География 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения географии, ученик должен знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований. 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные местонахождения и территориальные сочетания;  численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества. 



- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда. 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 



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

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, различных вид 

человеческого общения. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 

Учебник для 10 класса. М., "Просвещение", 2007. 

2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса. М., "Дрофа", 2004. 

3. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической 

географии мира 10 класс. М., "Просвещение", 2004. 

4. Атлас "Экономическая и  социальная география мира" 10 класс с 

комплектом контурных карт, М. 7э 

5. Максаковский В.П. "Рабочая тетрадь по географии 10 класс, пособие 

для учащихся образовательных учреждений. М., "Просвещение", 2007. 

6. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. 

Экономическая и социальная география мира. 

  

Литература. 

1. Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира. М., Дрофа, 2003. 

2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные 

главы к учебнику "Экономическая и социальная география мира 10 класс". 

Пособие для учащихся общеобразовательных учебных заведений. М., Дрофа, 

2006. 

3. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х томах. М,, 

Дрофа, 2004. 



4. Холина В.Н. Общественная география современного мира. М., Дрофа, 

2009. 

5. Ануфриева О.И. Поурочные планы. "Экономическая и социальная 

география мира 10 класс".  К  учебнику      Максаковского В.П.  Волгоград., 

Учитель, 2010. 

6. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии 

"Экономическая и социальная география мира 10 класс". К учебному 

комплекту Максаковского В.П. М., ВАКО, 2008. 

7. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии. К 

учебнику  Максаковского В.П. "Экономическая и социальная география 

мира". Учебно-методический комплект. М., Экзамен, 2008. 

8. Сиротин В.И. Тематический тестовый контроль. 10-11 клю М., Дрофа, 

2006. 

9. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. М., 

Дрофа, 2009. 



 

Информатика 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-х классов  и  

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень), утвержденным Приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089; 

2.  Примерной программой среднего (полного) общего образования 

по информатике и информационным технологиям, рекомендованной 

Письмом Минобрнауки России от 07.07.2005 №03-1263; 

3. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 

учебный год, утверждённого Приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 г. 

№1067; 

4. Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№48» на 2014-2015 учебный год, утвержденным на заседании 

педагогического Совета школы 30.04.2014 г. 

5. Авторской программы: Угринович Н. Д. Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе: Методическое 

пособие/Н. Д. Угринович. – 3-е изд. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

– 182 с.: ил. 

 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа реализует изучение «Информатики и ИКТ» на 

базовом уровне.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 



информатики в 10 классе отводится не менее 34 часа из расчета 1 ч в неделю. 

Но принимая во внимание обеспеченность школы современными 

компьютерами, а так же большое значение информатики как для образования 

так и для общества в целом, количество часов увеличено за счет 

регионального компонента на 34 часа. Предложенная рабочая программа 

рассчитана на изучение курса по 2 часа в неделю. 

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности;  

  приобретение опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 



информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного 

подхода. 

При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения 

нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным 

моментом этой методологии является представления данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования 

типовых программных средств.  

Это позволяет: 

  обеспечить преемственность курса информатики основной и 

старшей школы (типовые задачи – типовые программные средства в 

основной школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в 

рамках базового уровня старшей школы); 

  систематизировать знания в области информатики и 

информационных технологий, полученные в основной школе, и углубить их 

с учетом выбранного профиля обучения; 

  заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит, по 

преимуществу, системный характер; 

  сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их 

при изучении других предметов.  

Курс информатики строится на основе содержательной линии, 

представленный в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует 

отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три 

основных направления: "Информационные процессы", "Информационные 

модели" и "Информационные основы управления".  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. 



С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 

видения мира, расширить возможности информационного моделирования, 

обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных 

информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом 

и представлением основных информационных процессов:  

   автоматизированные информационные системы (АИС) хранения 

массивов информации (системы управления базами данных, информационно-

поисковые системы, геоинформационные системы); 

  АИС обработки информации (системное программное 

обеспечение, инструментальное программное обеспечение, 

автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);  

  АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

  АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система 

управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить 

внимание на следующие моменты. 

Во – первых, это деятельностный характер процесса моделирования. Так 

при работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми 

информационными моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо 

разрабатываем информационные модели. Информационное моделирование 

является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим 

способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также 

можно рассматривать как метод научного исследования и как 

самостоятельный вид деятельности. 

Вторым принципиально важным моментом является изучение 

информационных основ управления, которые является неотъемлемым 



компонентом курса информатики. В ней речь идет, прежде всего, об 

управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие 

закономерности управления и самоуправления справедливы для систем 

различной природы. Управление также носит деятельностный характер, что и 

находит отражение в методике обучения.  

Для осуществления образовательного процесса используются элементы 

следующих педагогических технологий: традиционное обучение, метод 

исследовательских проектов, развивающее обучение, личностно-

ориентированное обучение, технология уровневой дифференциации, 

модульно-рейтинговой технологии.  

В основу педагогического процесса заложены следующие формы 

организации учебной деятельности: комбинированный урок, урок-лекция, 

урок-демонстрация, урок-практикум, творческая лаборатория, урок-

консультация.  

Основная форма деятельности учащихся – это самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с 

фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы школьников. 

Практические работы методически ориентированы на использование 

метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Проекты предусмотрены как индивидуальные, так и 

предполагающие выполнение работы группой учащихся, обязательные или 

содержащие задания по выбору. Возможно выполнение практических 

занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.  

Повышению качества обучения в значительной степени способствует 

правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По 

предмету «Информатика и ИКТ» предусмотрена промежуточная аттестация в 

виде рубежной и завершающей формы: тематические зачеты, тематическое 

бумажное или компьютерное тестирование, диктанты по информатике, 

решение задач, устный ответ, письменный ответ по индивидуальным 



карточкам-заданиям, итоговые контрольные работы, индивидуальные работы 

учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты).  

 

Учебно-тематическое планирование 

Количество часов  

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков - 2 , зачетов - 1, тестов - 6 ч. 

Планирование составлено на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям, рекомендованной Письмом Минобрнауки России от 07.07.2005 

№03-1263 

 

Учебник 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ 

Н.Д. Угринович, - 9 изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 9 изд., - М. – Бином. Лаборатория 

знаний . 2013. 

2. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 

класса/Н.Д. Угринович. – 6 изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень/ Под ред. Проф. 

Н.В. Макаровой. – СПБ.: Питер Пресс, 2013. 

 

Содержание курса. 

Информация и информационные процессы (8 часов) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, 

образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы.  



Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и 

свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества 

информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. 

Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи 

информации в социальных, биологических и технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение 

формы представления информации. Преобразование информации на основе 

формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком.  

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды.  

Практические работы (4 часа) 

1. Кодирование и декодирование сообщений по предложенным 

правилам. 

2. Решение задач на определение количества информации, 

содержащейся в сообщении при содержательном, вероятностном и 

алфавитном подходах. 



3. Решение задач, связанных с выделением основных 

информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в 

обществе, природе и технике). 

4. Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска 

информации на заданную тему в основных хранилищах информации.  

5. Использование паролирования и архивирования для обеспечения 

защиты информации. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов (17 часов) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная система 

счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и 

вещественных чисел. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую.  Электронные 

калькуляторы. 

Текст как информационный объект. Представление текстовой 

информации в компьютере. Кодовые таблицы. Автоматизированные средства 

и технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Структура электронных таблиц. Типы и формат 

данных. Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные математические 

и логические функции. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм 

и графиков. 

Графические информационные объекты.  Два подхода к представлению 

графической информации. Растровая и векторная графика. Модели 



цветообразования. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие 

о методах сжатия данных. Форматы файлов. 

Информационная технология разработки проекта. 

Практические работы (14 часов) 

1. Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку 

тестовой, графической и звуковой информации. 

2.  Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах 

счисления (в т.ч. с использованием калькулятора). 

3. Создание, редактирование и форматирование текстовых 

документов различного вида. 

4. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика.  

5. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа. 

6. Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью 

электронных таблиц.  

7. Использование средств деловой графики для наглядного 

представления данных.  

8. Создание, редактирование и форматирование растровых и 

векторных графических изображений.  

9. Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС. 

10. Создание мультимедийной презентации. 

11. Создание и редактирование оцифрованного звука. 

12. Разработка социального проекта 

 



Основы логики и логические основы компьютера (6 часов) 

Формы мышления.   

Алгебра высказываний. Логические выражения и таблицы истинности. 

Логические функции. Логические законы и правила преобразования 

логических выражений. 

Логические основы устройства компьютера. Базовые логические 

элементы. Сумматор двоичных чисел. Триггер. 

Практические работы (4 часа) 

1. Построение таблиц истинности логических функций и 

выражений (в т.ч. с использованием электронных таблиц). 

2. Преобразование логических выражений с использованием 

логических законов и правил преобразования (в. т.ч. с использованием 

инженерных калькуляторов). 

3. Построение логических схем основных устройств компьютера 

(сумматор, триггер). 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) (7 часов) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение 

передаваемой информации. Избыточность информации как средство 

повышения надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и 

исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. 

Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. 

Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 

телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  



Практические работы  (5 часов): 

1. Работа с электронной почтой.  

2. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа 

с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети 

по ключевым словам, адекватным решаемой задаче.  

3. Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях. 

4. Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с 

инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование 

текста и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование 

и публикация Web-сайта. 

Резерв учебного времени – 4 часа. 

Всего – 68 час. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения данного курса ученик должен 

знать/понимать: 

1) различные подходы к определению понятия "информация"; 

2) методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный;  

3) единицы измерения информации; 

4) назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

 

уметь 

1) оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 



2) распознавать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

3) осуществлять выбор способа   представления  информации  согласно  

поставленной задачи; 

4) оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

4) иллюстрировать учебные работы с использованием средств ИКТ; 

5) создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы. 

6) осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

7) представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

8) соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1) эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

2) ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

3) автоматизации коммуникационной деятельности; 

4) соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

5) эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

6) понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 



Критерии и нормы оценок 

Критерий оценки устного ответа 

•   Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

•   Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

•   Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или неполный, несвязный. 

•   Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

•   Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерий оценки практического задания 

•   Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; 

сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом 

техники безопасности. 

•   Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию 

учителя. 

•   Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на 

половину или допущена существенная ошибка. 

•   Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в 

ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

•   Отметка «1»: работа не выполнена. 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебные пособия 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ 

Н.Д. Угринович, - 9 изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 9 изд., - М. – Бином. Лаборатория 

знаний . 2013. 

3. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 

класса/Н.Д. Угринович. – 6 изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

4. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень/ Под ред. Проф. 

Н.В. Макаровой. – СПБ.: Питер Пресс, 2013. 

5. Практикум по информатике и информационным технологиям. 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ Н.Д. Угринович, 

Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – М. – Лаборатория Базовых Знаний, 2002. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 10 класс/ 

Сост. А.Х. Шелепаева. – М.:ВАКО, 2012. 

 

Аппаратные средства 

1. Компьютер. 

2. Принтер, подключенный по локальной сети. 

3. Проектор. 

4. Сканер. 

5. Подключение по локальной сети. 

6. Подключение сети Интернет. 

 

Программное обеспечение 

1. Электронный калькулятор. 

2. Архиватор. 

3. Текстовый редактор. 

4. Онлайновый словарь и переводчик.  



5. Система сканирования и распознавания текстов. 

6. Электронные таблицы.  

7. Растровый графический редактор PAINT. 

8. Векторный графический редактор.  

9. Система компьютерного черчения КОМПАС. 

10. Средство разработки презентаций. 

11. Стандартная программа ЗВУКОЗАПИСЬ. 

12. Интегрированное приложение в Интернете.  
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для 10 класса/ Н.Д. Угринович, - 9 изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 
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учебник для 10 класса/Н.Д. Угринович. – 6 изд. – М.: Бином. Лаборатория 
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10. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике. 

Базовый уровень: 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2011. – 352 с. 



 

МХК 

Рабочая программа составлена на основе: 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089   

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

- программы Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» 10-

11 класс // Программы общеобразовательных учреждений: Мировая 

художественная культура «Академический школьный учебник». 10– 11 

классы. – М.: «Просвещение», 2015.   

Программа рассчитана на 34 учебных часов из расчёта 1 часа в неделю.  

Программа по Мировой художественной культуре составлена на основе 

Государственного стандарта среднего (полного) образования (базовый 

уровень) с учетом рекомендаций примерной программы. 

Опираясь на обязательную часть учебного курса, зафиксированного в 

стандарте и раскрытого в примерной программе, программа, соблюдая 

преемственность, предлагает свой подход в раскрытии содержания, свою 

последовательность изучения тем и разделов предмета. 

Изучение МХК направлено на достижение  следующих целей и задач: 

- формирование у учащихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях художественной культуры народов мира. 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 



- формирование и развитие понятий о художественно-исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их 

смены и развития в исторической цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

- воспитание художественного вкуса; 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей. 

Курс по мировой художественной культуре на базовом уровне 

систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные на предыдущих 

ступенях обучения в общеобразовательных учреждениях. Он дает целостное 

представление о мировой художественной культуре и логике ее развития в 

исторической перспективе. 

Древнейший пласт культуры характеризуется непосредственной связью 

искусства и мифологии, поэтому для изучения культуры Древнего мира были 

выбраны памятники, наиболее полно отразившие влияние на творческий 

процесс мифологического сознания, рецидивы которого встречаются подчас 

в современной жизни. 

В особый раздел выделен материал, позволяющий усвоить ключевые 

идеи развития культур Китая, Японии, мусульманских стран. Для культуры 

Китая — это мифологические представления о мире как вечной гармонии 

двух полярных и взаимодополняющих начал — мужского небесного ян и 

женского земного инь, определяющие ее традиционность и устойчивость. 

Для Японии — уникальный синтез синтоистских убеждений в том, что 

красота присутствует в природе повсюду — нужно лишь разглядеть ее, и 

буддийского учения дзен, воспринимающего природу как живое и 

одухотворенное «космическое тело Будды». Альфой и омегой культуры 

ислама является идея райского сада, куда человек стремится возвратиться, и 

потому в программе акцент сделан на ее отражении в дворцовых, культовых, 



общественных комплексах. При выборе памятников предпочтение было 

отдано дворцу Альгамбра в Гранаде, колонной мечети в Кордове, купольной 

Голубой мечети в Стамбуле и площади Регистан в Самарканде — самым 

знаковым сооружениям арабо-мусульманской архитектуры. Особое 

внимание уделено их декоративному убранству, которое служит наиболее 

убедительным воплощением метафоры рая. 

Особенности западноевропейской культуры Средних веков, Ренессанса, 

Нового времени, обусловленные спецификой европейского эгоцентризма, 

отразились в понятии «стиль», под которым подразумевается некая общность 

средств и приемов художественной выразительности, вызванная единством 

идейного содержания. Стиль дает ощущение неповторимости каждой эпохи, 

а тщательный подбор памятников архитектуры, изобразительного искусства, 

музыки, литературы, театра позволяет погрузиться в атмосферу времени и 

прочувствовать ее своеобразие. Имея возможность сравнить, скажем, 

проявления византийского стиля в Византии и Древней Руси, учащиеся 

смогут осознать национальную культуру как неотъемлемую часть мировой 

культуры и составить целостную картину мира в ярких, чувственных 

образах. 

Содержание программы по мировой художественной культуре 

базируется на принципе культурных доминант с выделением наиболее ярких 

памятников каждой исторической эпохи в различных странах. Это позволяет 

через знакомство с произведением даже одного мастера уловить 

мировоззренческие особенности и художественные идеи времени, поэтому 

автором программы был проведен тщательный отбор памятников культуры, 

наиболее знаковых для каждой эпохи. Для характеристики социокультурных 

доминант дороманской культуры, в частности, была выбрана базилика Сен-

Мишель де Кюкса — одна из немногих базилик, сохранивших дороманское 

архитектурное ядро (нефы, трансепт, северный портал). Монохромия как 

определяющая черта этого периода рассмотрена на примере фрескового 

цикла каролингской церкви Санкт-Иоханн в Мюстере. Для более полной 



картины раннего Возрождения в Италии в авторскую программу включено 

творчество Донателло, возродившего античные традиции в рельефе и 

круглой скульптуре. Это способствует целостности восприятия процессов 

развития пластики от греческой классики, скульптуры эллинизма, римского 

скульптурного портрета (также не включенных в обязательный минимум 

содержания, но присутствующих в авторской программе) до новаторства в 

творчестве Микеланджело в эпоху Высокого Возрождения. 

Программа рассчитана на два года обучения (10 — 11 классы) и 

предполагает изучение курса в течение 68 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю. В 10 классе (34 часов) предлагается изучение культуры Древнего 

мира, раннехристианского искусства, искусства Средних веков с акцентом на 

культуру Византии, Древней Руси и Западной Европы, искусства Арс нова 

как переходного от Средних веков к Ренессансу, культуры Дальнего и 

Ближнего Востока. В 11 классе изучаются темы: «Художественная культура 

эпохи Возрождения», «Художественная культура XVII века», 

«Художественная культура XVIII — первой половины XIX века», 

«Художественная культура второй половины XIX — начала XX века», 

«Художественная культура XX века». В рамках этих тем продолжается 

изучение искусства Западной Европы и России. 

Территориальный принцип при распределении материала позволяет 

представить присущую каждому народу систему ценностей, а логика 

исторического линейного развития — от первобытного мира до культуры XX 

века — дает основу для сравнительного анализа, «межвременного диалога» 

различных культур при сохранении принципа единства культурных ареалов. 

Учитывая, что время для изучения мировой художественной культуры на 

базовом уровне ограничено, для получения предельно полной картины 

культурного развития выбраны все наиболее значимые культурные ареалы. В 

Азии — это Индия, Китай, Япония. В Африке — Египет. В Америке — 

Мексика. В Европе — Италия, Франция, Германия, Испания, Англия, Россия. 



Значительное место в программе отведено современной художественной 

культуре, знание и понимание которой способствует самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их успешной адаптации, выбору 

индивидуального художественного развития и организации личного досуга. 

При этом изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру, а восприятие собственной национальной 

культуры сквозь призму мировой дает возможность оценить ее потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщенного опыта всего человечества 

представляет учащимся материал для выработки собственного вектора 

развития, для более четкого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки учащихся нацелены на тот объем 

знаний, который позволяет ориентироваться в окружающем мире, понимать 

мотивы поведения и поступки других людей и, следовательно, максимально 

эффективно взаимодействовать с ними и успешно функционировать в 

обществе. 

Изучение МХК направлено на формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры 

искусства; 

- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного 

типа; 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для оформления творческих работ; 



Понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности-определять собственное отношение к произведениям 

классики и современного искусства; 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном 

стандарте, ученик должен:  

знать /понимать: 

-    основные виды и жанры искусства; 

-    изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-    шедевры мировой художественной культуры; 

-   особенности языка различных видов искусства;  

 

уметь: 

-   узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

-   устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

-   пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

-   выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   выбора путей своего культурного развития; 

-   организации личного и коллективного досуга; 

-   выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

-   самостоятельного художественного творчества. 

С учетом мировоззренческого характера дисциплины соотношение 

между традиционной урочной и внеурочной деятельностью, направленной на 

расширение кругозора и активное  участие в современном культурном 



процессе, решается в пользу последней. Неслучайно в стандарте курсивом 

выделены названия памятников культуры, знакомство с которыми 

желательно для получения более полной и красочной картины 

художественного развития, но изучение которых на уроке необязательно. 

Акцент сделан на приобретение навыков, которые позволяли бы 

анализировать произведения искусства. 

 

Основное содержание курса 

Художественная культура первобытного мира (3 часа) 

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт 

мироощущения. Космогонические мифы. Древние образы в основе 

вертикальной и горизонтальной модели мира: мировое древо, мировая гора, 

дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения миром. Обряд 

плодородия — воспроизведение первичного мифа. Ритуал, посвященный 

Осирису. «Великий выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские 

земледельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван 

Купала. Фольклор как отражение первичного мифа. Сказка о царевне 

Несмеяне. Зарождение искусства. Художественный образ — основное 

средство отражения и познания мира в первобытном искусстве. Наскальная 

живопись палеолита и мезолита в пещерах Альтамира и Ласко. 

Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. 

Образность архитектурных первоэлементов. Стонхендж. 

Художественная культура древнего мира (14 часов) 

Месопотамия (1 час) 

Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Этте-менигуру в 

Уре и Этеменанки в Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор — 

основные декоративные средства. Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом 

Вавилоне. Реализм образов живой природы — специфика месопотамского 

изобразительного искусства. 

 



Древний Египет (2 часа) 

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в 

Гизе. Наземный храм — символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм 

Амона-Ра в Карнаке. Роль магии в заупокойном культе. Декор саркофагов и 

гробниц как гаранта Вечной жизни. Канон изображения фигуры на 

плоскости. Саркофаг царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине царей. 

Древняя Индия (2 часа) 

Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. 

Индуистский храм — мистический аналог тела-жертвы и священной горы. 

Храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо. Культовые сооружения буддизма 

как символ космоса и божественного присутствия. Большая ступа в Санчи. 

Особенности буддийской пластики: рельеф ворот Большой ступы в Санчи. 

Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты. 

Древняя Америка (1 час) 

Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и 

рельефа. Пирамида Солнца в Теотиуакане — прообраз храмовой 

архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в 

Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 

Крито-микенская культура (1 час) 

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и 

Зевсе, Тесее и Минотавре. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. 

Дворец царя Агамемнона в Микенах. 

Древняя Греция (4 часа) 

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский 

Акрополь как выражение идеала красоты Древней Греции. Парфенон — 

образец высокой классики. Эволюция греческого рельефа от архаики до 

высокой классики. Храм Афины в Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. 

Метопы и ионический фриз Парфенона как отражение мифологической, 

идеологической, эстетической программы афинского Акрополя. Скульптура 

Древней Греции: эволюция от архаики до поздней классики. Куросы и коры. 



Статуя Дорифора — образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура 

Фидия — вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. 

Скопас. Менада. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. 

Спящий гермафродит. Агесандр. Венера Мелосская. Гигантизм 

архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного декора. 

Пергамский алтарь. 

Древний Рим (2 часа) 

Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского 

градостроительства. Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка 

римского дома. Фрески и мозаика — основные средства декора. Дом 

Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. Скульптурный портрет. Юлий 

Брут, Октавиан Август, Константин Великий. 

Раннехристианское искусство (1 час) 

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного 

декора. Христианская символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы 

Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. 

Художественная культура средних веков (14 часов) 

Византия и Древняя Русь (7 часов) 

Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на 

земле. Собор Св. Софии в Константинополе. Архитектурная символика 

крестово-купольного храма. Порядок размещения декора. Космическая, 

топографическая, временная символика крестово-купольного храма и его 

стилистическое многообразие. Византийский стиль: собор Св. Софии в 

Киеве. Владимиро-суздальская строительная школа: церковь Покрова на 

Нерли. Новгородская строительная школа: церковь Спаса Преображения на 

Ильине. Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в 

Константинополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Св. Софии в Киеве. 

Византийский стиль в иконописи. Иконостас. Икона Богоматери 

Владимирской. Образы Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Деисус 

Благовещенского собора Московского Кремля. Московская школа 



иконописи. Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского чина. 

Икона Рублева «Троица» — символ национального единения русских земель. 

Эволюция московской архитектурной школы. Раннемосковская школа. 

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Ренессансные тенденции в 

ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. Архангельский собор. 

Грановитая палата. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и 

ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в 

Коломенском. Дионисий. Фресковые росписи на тему Акафиста в церкви 

Рождества Богородицы в Ферапонтово. Знаменный распев. 

Западная Европа (4 часа) 

Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная 

символика и мозаичный декор капеллы Карла 

Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. Церковь Сен-

Мишель де Кюкса в Лангедоке. Фресковый декор дороманской базилики. 

Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо романской культуры. Отображение 

жизни человека Средних веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре, 

витражах монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь 

Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кёльне. Готический 

храм — образ мира. Церковь Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор 

готического храма: витражи, скульптура, шпалеры. Собор Нотр-Дам в 

Париже. Григорианский хорал. Основные этапы развития готического стиля. 

Региональные особенности готики. Франция: собор Нотр-Дам в Шартре, 

аббатство Сен-Дени под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор 

Санкт-Петер в Кёльне, церковь Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор 

Вестминстерского аббатства в Лондоне. Испания: собор в Толедо. Италия: 

церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

Новое искусство — Арс нова (3 часа) 

Протореннесанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как 

отражение эстетики Арс нова в литературе. Античный принцип «подражать 

природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в 



Падуе. Аллегорические циклы Арс нова на тему Триумфа покаяния и 

Триумфа Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в Испанской капелле 

собора Санта-Мария Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера 

Триумфа Смерти на пизанском кладбище Кампосанто. Музыкальное течение 

Арс нова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение 

Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте. 

Художественная культура дальнего и ближнего востока в средние века 

(3 часа) 

Китай (1 час) 

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль 

храма Неба в Пекине — пример сплава мифологических и религиозно-

нравственных представлений Древнего Китая. 

Япония (1 час) 

Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как 

сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. 

Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. Философский сад камней Рёандзи в 

Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура близ Киото. 

Ближний Восток (1 часа) 

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. 

Колонная мечеть в Кордове. Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь 

Регистан в Самарканде. Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. 

Альгамбра в Гранаде. 

 

Типология уроков 

В системе художественно-педагогической сверхзадачи 

Уроки мировой художественной культуры не похожи ни друг на друга, 

ни на уроки других предметных областей. Проектируя уроки, косвенно 

проектируется развитие учеников. И в этом контексте чрезвычайно важен 

смысловой центр, идея, положенная в основу взаимодействия педагога с 



детьми, вдохновляющая и направляющая его. Речь идет о своеобразной 

художественно-педагогической сверхзадаче. 

Можно выделить четыре типа художественно-педагогических 

сверхзадач уроков мировой художественной культуры в 10 классе. Это 

погружение, постижение, сравнение, обобщение. 

Художественно-педагогическая сверхзадача погружение ставится 

учителем в том случае, когда вдохновляющей идеей урока является 

эмоционально-образное проживание художественного шедевра, личностно-

смысловое проникновение в его ауру, его глубинную суть, его стиль. В 

процессе такого погружения достигается эффект присутствия, усиленный 

субъективным восприятием каждого участника урока (и учащихся, и 

учителя). Эмоциональная окрашенность знаний позволяет максимально 

приблизить к нам изучаемые эпохи и стили, пережить их « здесь и сейчас ». 

Музыкальное, поэтическое сопровождение способствует большей 

эмоциональной насыщенности и открытости границ урока, рождая 

личностное видение произведения искусства. 

Художественно-педагогическая сверхзадача постижение носит ярко 

выраженный познавательно-творческий характер. В ходе уроков, 

построенных на этой смысловой доминанте, происходит не только освоение, 

но и личностное переосмысление произведений искусства и тех культурно-

исторических условий, благодаря или вопреки которым они были созданы. 

Такие уроки чрезвычайно важны для становления и развития мировоззрения 

подростка. 

Постижение предполагает использование имеющихся у детей знаний об 

изучаемом культурном феномене и активное стимулирование их 

способностей к рассуждению и самостоятельному анализу особенностей 

памятников искусства. Наиболее важными со стороны учителя в данном 

случае являются, на наш взгляд, верно избранная цель анализа и расстановка 

акцентов, а со стороны учащихся — усвоение материала и его актуализация в 

контексте собственного социокультурного опыта. 



Художественно-педагогическая сверхзадача сравнение нацелена на 

эмоциональное и аналитическое сопоставление художественных образов, их 

стилеобразующих черт, этапов развития видов искусства, мировоззренческих 

основ культурных эпох. Например, сравнение особенностей ландшафта, 

архитектуры, декора Критского и Микенского дворцов, отразивших главную 

идею культурного развития в этих регионах (урок 10), позволяет прийти к 

пониманию различий в ценностных ориентирах и мировосприятии людей, 

создавших эти культуры. Сравнение пластических образов архаики, ранней, 

высокой и поздней классики (урок 13) помогает выявить характерные черты 

мироощущения древних греков на разных вехах их культурного развития. 

Сопоставление сюжетов, мотивов, техники исполнения греческого рельефа в 

разные исторические периоды (урок 12) способствует осознанию 

композиционной взаимосвязи и гармоничного единства рельефа и 

архитектуры храма. 

Художественно-педагогическая сверхзадача обобщение является 

смысловым стержнем итоговых уроков по различным тематическим 

разделам. Уроки, основанные на подобной сверхзадаче, позволяют: 

1) обобщить социокультурный опыт, накопленный учащимися к 

моменту изучения конкретного художественно-исторического материала 

(урок 5); 

2)  активизировать эмоциональный и познавательный багаж, 

полученный в курсе МХК (итоговые уроки по темам «Византия и Древняя 

Русь», «Западная Европа»); 

3)   выйти на новый уровень понимания центрального художественного 

образа эпохи (урок 14). 

Для успешной реализации художественно-педагогической сверхзадачи 

важен тип урока. Мы выбрали четыре типа: образ-модель, исследование, 

созерцание, панорама. Гибкое соотношение типа урока и поставленной 

сверхзадачи доказало свою эффективность на практике, повысив уровень 

эмоциональной отзывчивости и творческой активности учащихся. 



Выстраивая методическую стратегию курса МХК в 10 классе на базовом 

уровне, мы исходим из своего видения.  

На уроке по типу образ-модель важно найти эмоционально-

художественное зерно, наиболее точно воплощающее смысловую доминанту 

темы. В качестве такого зерна может выступать архитектурная деталь, 

живописный прием, литературная или музыкальная форма. 

Урок, построенный по типу образ-модель, дает учителю возможность 

целостно охватить и содержательный, и эмоционально-образный контекст 

материала, а учащимся — полнее и глубже прочувствовать произведение, 

стиль, эпоху, находя при этом отзвук собственных мыслей и ощущений в 

предмете искусства.  

На уроке по типу образ-модель можно органично сочетать 

эмоциональные и рациональные аспекты восприятия художественной 

культуры.  

В рамках урока-исследования важно не соскользнуть на дидактический 

тон подачи материала. Этот тип урока предъявляет к учителю особые 

требования. Исследование шедевров мировой художественной культуры на 

уроке — процесс вдумчивого изучения, постоянного рассуждения и 

размышления педагога совместно с детьми. Учитель в контексте урока (мы 

имеем в виду и информативный, и художественный, и эмоционально-

образный контекст) не декларирует истину, а постоянно вовлекает ребят в 

процесс ее открытия, делая время от времени лишь небольшие комментарии. 

Предлагается сочетать на уроках данного типа групповую работу с 

самостоятельной, индивидуальной, организовать которую можно с помощью 

индивидуальных карт — познавательно-творческой карты, карты 

размышлений, исследовательской карты. 

Урок-созерцание наиболее полно отражает природу искусства и 

рассчитан прежде всего на внешнее, чувственное воздействие. Искусству 

созерцания с помощью наставлений и навязанных схем детей не научишь. 



Этот процесс настолько индивидуален и неповторим, насколько уникален 

каждый ребенок, каждый человек на земле. 

На уроках созерцания важны и интонация, и особая благожелательная 

атмосфера, позволяющая свободно высказывать свое мнение, задавать 

вопросы. Любое произведение искусства существует не только в своей 

материальной форме (на холсте, в камне, в нотной записи, в слове, на 

кинопленке и т.д.). По-настоящему оно начинает жить и раскрывать свой 

глубинный, истинный смысл в момент его восприятия.  

К числу подобных художественно-педагогических приемов относятся 

художественно-эмоциональное созерцание, художественно-образное 

сравнение, художественно-психологическое наблюдение. 

Урок-панорама. Широкий обзор, позволяющий охватить взглядом 

произведения одного или нескольких стилей, разных видов искусства, в 

контексте изучения мировой художественной культуры просто необходим. 

Такие уроки содержатся в каждом тематическом разделе курса. Они, как 

правило, целесообразны для итоговых, обобщающих тем либо для тем, 

включающих большой круг произведений и образов. 

 

Распределение уроков согласно поставленным художественно-

педагогическим сверхзадачам и типам. 

1. Художественно-педагогическая сверхзадача погружение: - через 

образ-модель: Индуистский храм — мистический аналог тела-жертвы и 

священной горы (урок 7); Буддийские культовые сооружения — символ 

космоса и божественного присутствия (урок 8); Византийский центрально-

купольный храм как обиталище Бога на земле (урок 18 + фрагмент урока 19); 

Романская культура. Отображение жизни человека Средних веков в 

архитектуре монастырских базилик, барельефах, фресках, витражах (урок 

26); Готика. Готический храм — образ мира. Архитектура и скульптурный 

декор готического храма. Внутренний декор храма: витражи, скульптура, 

шпалеры. Григорианский хорал (урок 27); Взаимодействие инъ и ян — 



основа китайской культуры. Архитектура как воплощение мифологических и 

религиозно-нравственных представлений Древнего Китая (урок 32); 

- через созерцание: Планировка римского дома. Фреска и мозаика — 

основные средства декора. Скульптурный портрет (урок 16); Временная 

символика крестово-купольного храма. Византийский стиль в мозаичном 

декоре (урок 19 (фрагмент урока 19 + урок 20); Фресковые росписи на тему 

Величания Богородицы. Знаменный распев (урок 23 (24); Проторенессанс в 

Италии. Эстетика Арс нова в литературе. Античный принцип «подражать 

природе» в живописи (урок 29); Аллегорические циклы Арс нова. 

Музыкальное течение Арс нова (урок 30); / Японские сады как квинтэссенция 

мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма (урок 

33); 

-  через панораму: Зарождение искусства. Художественный образ — 

основное средство отражения и познания мира в первобытном искусстве. 

Геометрический орнамент. Образность архитектурных первоэлементов (урок 

3); Храмовая архитектура индейцев Месамерики как воплощение мифа о 

жертве, давшей жизнь (урок 9); Образ мусульманского рая в архитектуре 

дворцов (урок 35). 

2.  Художественно-педагогическая сверхзадача постижение: 

-  через образ-модель: Миф — основа ранних представлений о мире. 

Космогонические мифы. Древние образы. Магия и обряд (урок 1); 

Особенности римского градостроительства. Общественные здания периодов 

республики и империи (урок 15); 

-  через исследование: Месопотамский зиккурат — жилище бога. 

Глазурованный кирпич и ритмический узор — основные декоративные 

средства (урок 4); Магия. Декор гробниц. Канон изображения фигуры на 

плоскости (урок 6); Греческий храм — архитектурный образ союза людей и 

богов (урок 11); Византийский стиль в иконописи (урок 20 (21); 

Формирование московской школы иконописи. Русский иконостас (урок 21 

(22); 



-   через созерцание: Специфика Арс нова на Севере (урок 31); 

-  через панораму: Типы христианских храмов: ротонда и базилика. 

Мозаичный декор. Христианская символика (урок 17); Дороманская 

культура. «Каролингское Возрождение». Архитектура, мозаичный и 

фресковый декор (урок 25). 

3.  Художественно-педагогическая сверхзадача сравнение: 

-  через исследование: Славянские земледельческие обряды. Фольклор 

как отражение первичного мифа (урок 2); Крито-микенская архитектура и 

декор как отражение мифа (урок 10); Эволюция греческого рельефа от 

архаики до высокой классики (урок 12); 

-   через созерцание: Скульптура Древней Греции от архаики до поздней 

классики (урок 13); Стилистическое многообразие крестово-купольных 

храмов Древней Руси. Московская архитектурная школа (урок 22 (фрагмент 

урока 19 + урок 23); Образ рая в архитектуре мечетей (урок 34). 

4. Художественно-педагогическая сверхзадача обобщение: 

-  через образ-модель: Воплощение идеи вечной жизни в архитектуре 

некрополей. Наземный храм — символ вечного самовыражения бога Ра (урок 

5); 

- через панораму: Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. 

Гигантизм архитектурных форм.  

Экспрессия и натурализм скульптурного декора (урок 14); 

Художественная культура Византии и Древней Руси (дополнительный урок 

24, итоговый по теме); Художественная культура Западной Европы в 

Средние века (урок 28, итоговый по теме). 

Уроки по учебно-методическому комплекту кандидата исторических 

наук, доцента, учителя высшей квалификационной категории Л. Г. 

Емохоновой «Мировая художественная культура» могут быть разными по 

форме, композиции, выбору методов и приемов работы. Учитель также 

свободен в подборе дополнительного материала (частично он предлагается в 

приложениях), усиливающего эмоциональную, образно-смысловую, 



познавательную, исследовательскую направленность урока. За внешними 

характеристиками не должны теряться внутренние смысловые нити, 

создающие атмосферу урока, его темпоритм, гармонию содержания и 

композиции. 

 



 

История 

Данная рабочая программа написана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 2004 года по предмету «История», а также  программ курса 

Загладина  «История с древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса,   

Курс «История» для 10 класса охватывает период с древнейших времен 

до конца XIX в.  Программа построена на основе концентрической 

концепции исторического образования. Рабочая программа по курсу 

всеобщей истории позволяет дать целостное интегрированное представление 

о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному 

глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки 

исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и 

гуманитарную культуру. 

Курс «История России» в 10 классе охватывает период с древнейших 

времен до конца XIX в.  

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и 

успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на всех 

этапах курса. В частности для детей со слабой успеваемостью 

предполагается работа по обучению пересказа параграфа, усвоению 

элементарных исторических терминов и понятий. Для детей с повышенной 

мотивацией предполагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, 

работа с дополнительной литературой. Программа рассчитана на 68 часов. 

В соответствии с указанными особенностями были поставлены 

следующие цели изучения истории в 10 классе: 

Цели курса: 

1. способствовать осуществлению гражданско-патриотического, 

нравственного воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в 

школе; 



2. углубить и развить знания учащихся по истории России, 

полученные в рамках первого концентра исторического образования в 

основной школе, за счет проблемности содержания курса, расширения 

понятийного аппарата, выявления причинно-следственных связей, явлений, 

раскрытия многомерности исторического процесса; 

3. помочь социализации учащихся, формированию у них основы 

для реализации ключевых социальных, политических, коммуникативных 

компетенций. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию 

следующих образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и  с картографическим 

материалом; 

3. формирование навыков ответа на фактологические и проблемные 

вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и 

понятиями, знание важнейших дат  исторических событий; 

5. расширение и обобщение знаний по истории; 

6. изучение истории через сравнение разных стран, 

хронологическую синхронизацию событий в мире, анализ конкретных 

событий и их влияния на историю; 

7. рассмотрение истории как многофакторного процесса. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные 

задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений об общечеловеческих ценностях и 

уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т.д.); 



3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть 

красоту в культуре, архитектуре), воспитание потребности испытывать 

радость от общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, 

гуманизм; 

5.  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из 

истории. 

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы 

следующие виды контроля:  

тесты, контрольные и самостоятельные работы.  

 

Содержание курса. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (42 часов) 

Русь в IX – начале XII вв. (7 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Источники по 

истории Отечества. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение. 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 



подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм 

права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с 

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское 

строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (12 ч) 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление 

экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и 

республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и 

Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной 



религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине 

XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (10 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной 

системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 

против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России. Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 

Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. 

Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в 



России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-

XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. ( 13 ч) 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 

заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. Попытки укрепления 

абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного 

управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Особенности экономического развития России в 

XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского 

общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации. 



Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских 

коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. 

Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии 

наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы 

народного образования. Формирование русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 

Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 

Древнейшая история человечества (7 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование 

рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни 

и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. 

Развитие государственности и форм социальной организации. 

Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление 

знаний. 



Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение 

религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура 

и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская    средневековая    цивилизация   в    Европе.   

Складывание     западноевропейского   и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль 

церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально- 



политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации (11ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 

колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь 

в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации 

как различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. 



Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 

XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов 

в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории с древнейших времен до 

середины XIX в.; 

  периодизацию всемирной и отечественной истории с древнейших 

времен до середины XIX в.; 

  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории с древнейших времен до середины XIX в.; 

  особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

уметь: 

  проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

  критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

  анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



  различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

  представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

  осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

Ожидаемые результаты: 

  Создание условий для проявления и развития индивидуальности, 

самобытности и уникальности учащихся. 

  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не 

передачу учебной информации. 

 Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование 

и становление собственного (личностного) смысла учения. 

  Организация развивающего пространства, ориентация на развитие 

познавательных (интеллектуальных) способностей. 

  Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, 

познанию, окружающим, себе. 



Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. Формы организации деятельности 

учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

 

 

 

 

Перечень УМК 

  Программа курса «Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса. – М.: Русское слово, 

2005. 

  Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история с древнейших времен 

до конца XIX в. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2009. 

  Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И., Программа курса 

«История России с древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса. – 2-е 

изд. – М.: Русское слово, 2002 

  Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России с древнейших времен до 

конца XVI в. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2006 

  Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII-XIX вв. Учебник 

для 10 класса. – М.: Русское слово, 2006 

  Электронное пособие. Всеобщая история.  

  Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг. 

  Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители 

России. 

  Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 

  Фокеева И.М. Национально-региональный компонент исторического 

образования. – К.: Тарих, 2003 

  Гилязов И.А., Пискарев В.И., Хузин Ф.Ш. История Татарстана и 

татарского народа. Учебник для 10 класса. – К.: Хэтер, 2008. 

 



Список литературы. 

Учебная литература: 

Агафонов С.В «Схемы по истории России с древнейших времён до 

конца XIX  век. 10 класс» 

Агафонов С.В. «Схемы по всемирной истории с древнейших времён до 

конца XIX века» 

Загладин Н.В. «История России и мира с древнейших времён до конца 

XIX  века». 10 класс»  

Загладин Н.В..Симония Н.А. «История России и мира с древнейших 

времён до конца XIX  века. 10 класс» 

Загладин Н.В..Симония Н.А. «Всеобщая история. 10 класс»  

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. «Методические 

рекомендации по использованию учебников: Загладин Н.В. «всемирная 

история с древнейших времён до конца XIX века.10 класс»; Загладин Н.В. 

«Всемирная история.XX век. 11 класс» при изучении предмета на базовом и 

профильном уровнях и программа курса. Профильное обучение» 

Загладин Н.В., Козленко С.И. «Программа курса и тематическое 

планирование «Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времён до наших дней. 10-11 класс» 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. «Тестовые задания по истории России к 

учебнику Сахарова А.Н. «История России с древнейших времён до конца 

XVI века. Часть 1. 10 класс» 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. «Тестовые задания по истории России к 

учебнику Сахарова А.Н., Боханова А.Н. «История России. XVII-XIX века. 

Часть 2.10 класс» 

Козленко С.И. «Методические рекомендации по использованию 

учебников: Сахарова А.Н. «История России с древнейших времён до конца 

XVI века. Часть 1. 10 класс», Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России. 

XVII-XIX века. Часть 2. 10 класс», Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков 

С.Т., Петров Ю.А. «История Отечеств.  XX-начало XXI века. 11 класс» при 



изучении на базовом и профильном уровнях» и программа курса. 

Профильное обучение» 

Сахаров А.Н. «История России с древнейших времён до конца XVI века. 

Часть 1. 10 класс» 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России. XVII-XIX века. Часть 2.10 

класс» 

Сахаров А.Н, Боханов А.Н. «Программа курса «История России с 

древнейших времён до конца XIX века» 

Старобинская Г.И. «История России с древнейших времён до конца XVI 

века. Поурочное планирование. 10 класс» 

Старобинская Г.И. «История России XVII-XIX века. Поурочные 

методические рекомендации. 10 класс»  

Старобинская Г.И. «Рабочая тетрадь к учебнику  А.Н.Сахарова 

«История России с древнейших времён до конца XVI века. Часть 1. 10 класс» 

2 ч. 

 

Электронные учебные материалы 

Электронное пособие. Всеобщая история. 

Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг. 

Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители 

России. 

Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 

 

  



 

Обществознание 

Программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

  Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.  

 Данная программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся.  

 Эта программа является ориентиром для составления авторских 

учебных программ и учебников.  Она определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения этого материала, а 

также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства 

не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 



возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса.  

Структура документа  

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным (в модальности «не менее») 

распределением учебных часов по  темам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

Цели. Изучение обществознания (включая экономику и право) в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  



 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

· 



Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования. Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов. При 

этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 6 

учебных часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Данная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего 

образования являются:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

критериям;  

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации;  

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях;  

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 



различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно);  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

- формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий;  

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности 

                                  

                                    



Содержание рабочей программы по обществознанию 

Базовый уровень. (68 ч).  

Раздел 1. Общество и человек (16ч).  

Глава 1. Общество (4 ч).  

Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, 

их взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). 

Важнейшие институты общества.  

Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. 

Общество как социальная организация страны. Основные признаки 

общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. Глобальные 

экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры. 

Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». Культура 

материальная. Проблема сохранения культурного наследия. 

Законодательство об охране памятников истории и культуры.  

Глава 2. Человек (12 ч).  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как 

предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 

природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. 

Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды.  

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. 

Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его 

роль в жизни человека.  

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и 

поведение животных. Структура деятельности. Потребности человека, 

интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая 

деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. 

Соотношение деятельности и общения.  



Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. 

Спор эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии 

истины. Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. 

Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности 

научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология 

и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. 

Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. 

Мировоззрение и деятельность.  

     Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное 

поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. 

Единство свободы и ответственности личности. Познание человеком самого 

себя. Самооценка.  

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (40 ч).  

Глава 3. Духовная культура (8 ч).  

Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной 

отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. 

Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. Элементы 

культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. 

Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия 

в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы 

его сохранения.  

Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, 

предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и 

частное образование, школьное и домашнее. Общее и специальное 

образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном 

обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. 

Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 

Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, 



история и формы высшего образования. Зарождение и развитие 

университетов. История и разновидности академий.  

Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика 

ненасилия. Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие 

религий. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в 

современном мире. Различные определения религии; её значение и роль в 

обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, 

ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как 

важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. 

Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 

религиях.  

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного 

искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений 

искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства».  

Глава 4. Экономика (4 ч).  

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. 

Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования 

капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие 

ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. 

Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и 

обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – 

основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные 

предприятия как главные производители товаров.  

Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая 

культура личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Роль экономической культуры и 

деятельности.  

 



Глава 6. Социальная сфера (14 ч).  

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как 

ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. 

Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. 

Определение и значение социальной группы, её влияние на поведение 

человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и 

социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её 

выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация 

общества и имущественные различия людей. Классы как основа 

стратификации современного общества. Историческое происхождение и 

типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни 

человека. Российская интеллигенция и средний класс.  

  Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые и 

новые» богатые. Средний класс. Бедность как экономическое, культурное и 

социальное явление. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

  Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. 

Социальный контроль. Отношения между разными национальностями 

внутри одного государства. Отношения между разными нациями-

государствами. Отношения между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия 

народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и 

национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их 

возникновения и современные проявления.  

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. 

Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм 

семьи. Удовлетворённость браком. Причины, повод и мотивы развода. 

Последствия развода, его социальная роль.  



  Социальные процессы в современной России. Молодёжь как 

социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодёжная субкультура.  

  Глава 7. Политическая сфера (11ч).  

    Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление 

власти в качестве политического института общества. Разделение властей. 

Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть.  

    Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Определение политической 

системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение 

суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и 

условия появления государства. Виды монополии государства: общие и 

частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика 

и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. 

Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как 

защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента.  

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского 

общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное право и 

его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом 

государстве и история его становления. Признаки правового государства. 

Черты тоталитарного государства.  

Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Многопартийность и партийные системы.  

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 

Процедура голосования. Активность электората. Конкуренция политических 

партий за электорат. Роль референдума в политической жизни.  

Раздел 3. Право.  

Глава 8. Право как особая система норм (11 ч).  



Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о 

юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о 

естественных и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. 

Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. 

Иерархия нормативно-правовых актов.  

Что такое источники права. Основные источники права. Виды 

нормативных актов.  

Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России.  

Конституционное право. Административное право. Гражданское право. 

Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право.  

Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.  

Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного общества. Проблема общественного 

прогресса. Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. 

Формы общественного прогресса.  

Повторение (4часа)  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать  

· биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных 

отношений;  

·  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  

системы, а также важнейших социальных институтов;  

· необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования;  



· особенности социально-гуманитарного познания.  

Уметь:  

· характеризовать 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

· анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, 

выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

· объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

· раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  

· осуществлять  поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы;  

· оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

· формулировать 

на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

·  подготовить 



устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

·   применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам.  

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

·  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

· совершенствования собственной познавательной деятельности;  

· критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации.  

· решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности;  

· ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции;  

· предвидения    возможных последствий определенных социальных 

действий;  

· оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;          

· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

· осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

 

Учебно-методический комплекс. 

I.Учебники.  

1. Обществознание. Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2009.- 414 с.  



2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под 

редакцией Л.Н. Боголюбова  

3. Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. 

Боголюбовой  

II. Дополнительная литература для учеников  

1. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2008. – 

480 с.  

2. Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2008. – 320 с.  

3. Человек и общество: Доп. материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2009  

III. Методическая литература для учителя  

1. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 

2009. – 384 с.  

2. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные 

методические разработки по обществознанию: 10-11 классы. –М.: 

Издательство «Экзамен», 2009. – 320 с.  

3. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы 

теории и методики. – М.: Школа-Пресс, 2009. – 160 с.  

4. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 

кл. \ Л.Н. Боголюбов  и др\. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2009.- 159-191 

с.  

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2009. – 175 с.  

6. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: 

Методическое пособие по курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2009. – 

288 с.  

7. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2005. Поурочное планирование. 

Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену. — М.: 

Издательство «Экзамен», 2009. – 160 с.  

8. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: 

ТИД «Русское слово — РС», 2009. – 224 с.  



9. Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное 

пособие. – Брянск: «Курсив»,2009. – 340 с.  

10. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: 

ООО «ТИД Русское слово – РС», 2009. – 192 с.  

IV. Материалы для проведения тестирования.  

1. Обществознание: Тесты для 11 кл. варианты и ответы 

централизованного тестирования – М.: Центр тестирования МО РФ, 2009. – 

107 с.  

2. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2005. Обществознание. 

Типовые тестовые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 144 с.  

3. Нижников С.А. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий ЕГЭ. Учебно-методическое пособие. — М.: 

Издательство «Экзамен», 2009.- 96 с.  

4. Тесты. Обществознание 11 класс. – М.: Федеральное государственное 

учреждение «Федеральный центр тестирования», 2009. – 96 с.  

5. Единый государственный экзамен: обществознание: контрол. измерит. 

материалы: 2005-2006. – М.: Просвещение, 2009. – 112 с.  

V. Нормативные документы.  

1. Стандарт среднего (полного)  общего образования по 

обществоведению (базовый уровень)  

Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне по обществоведению 



 

Технология 

Рабочая программа по предмету «Технология»   (базовый уровень) для 

10 - 11 классов составлена в соответствии с компонентом государственного 

стандарта общего образования 2004 года (Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004, №1089),   Примерной программой среднего 

(полного) общего образования  по технологии (базовый курс)  и требований к 

уровню подготовки выпускников средней школы,   рекомендованные 

письмом Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ 

от 07.06.2005г. № 03-1263).  

Рабочая программа основывается на  рекомендованной МОиНРФ 

программе под редакцией В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева. Программы 

общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 классы - М.: 

Просвещение, 2010г.  

 

Общая характеристика учебного предмета, его место в системе наук. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

старшей школе на базовом уровне является: продолжение формирования 

культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и 

трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда.  

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и 

технологии», «Технологии проектирования и создания материальных 

объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», 

«Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 



информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от 

направления обучения, содержанием программы по технологии 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна;  

• творческая, проектная деятельность; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей 

личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической 

науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен 

отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, 

сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-

технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и 

практической направленности обучения, наглядного представления методов 

и средств осуществления технологических процессов;  



• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

 

Основные особенности рабочей программы. 

Курс рассчитан на 68 часов, 1 час в неделю в 10 и 11 классе. 

В программе нашли отражения современные требования к уровню 

подготовки учащихся в технологическом образовании, которые 

предполагают переход от простой суммы знаний к интегративным 

результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит своей 

целью не просто передачу учащимся некого запаса знаний, но формирование 

мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

В соответствии с требованиями стандарта образования программа 

ориентирует учителя на воспитание у школьников гражданской позиции, 

развитие духовно – нравственного начала, национального самосознания, 

патриотизма. В программе отражены тенденции времени: освещаются 

вопросы рыночной экономики, пропагандируются такие социально значимые 

качества личности, как предприимчивость, деловитость и ответственность, 

важность познавательной деятельности как необходимого элемента будущего 

профессионального труда. 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно 

действовать и принимать решения, защищать свою позицию, планировать и 

осуществлять личные планы, находить нужную информацию, используя 

различные источники (справочную литературу, интеренет - ресурсы, СМИ, 

научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать 

полученные сведения и использовать их на практике. 

Метод творческого проекта, предусматривает получение важнейшего 

результата учебной деятельности в виде самостоятельного 

спроектированного продукта труда – изделия или услуги. Этот метод 



способствует развитию инициативы, физических и умственных способностей 

учащихся, выработке у них творческого подхода к решению задач. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально – 

трудовой, ценностно – смысловой, личностно – развивающей, 

коммуникативной и культурно – эстетической компетенций. Система 

учебных занятий планируется с учетом возрастной специфики старших 

классов. В развернутом поурочно – тематическом плане отражены цели, 

задачи и планируемые результаты обучения.                   

 

Цели и задачи учебного курса. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и решение задач:  

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

• овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических 

требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие  технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к  

анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 

или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности;  



• воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

• формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

Для решения этих задач в содержании предмета «Технология» 

предусмотрены следующие разделы:        

1. Производство, труд и технологии: 

а) Технологии и труд как часть общечеловеческой культуры. 

б) Организация производства. 

     2.   Технология проектирования и создания материальных объектов и 

услуг. 

     3.   Профессиональное самоопределение и карьера. 

     4.   Творческая, проектная деятельность. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными 

знаниями и умениям по темам: 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. 

Материальная и духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия 

«технология» и «технологическая культура». Технология как область знания 

и практическая деятельность человека. Виды промышленных технологий. 

Технологии непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три 

составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). 

Технологические уклады и их основные технические достижения. 



Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии 

в области науки и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации 

(открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии). 

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в 

результате научно-технических и социально- экономических достижений. 

Понятия «техносфера», «техника», «наука», «производство». 

Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном знании. 

Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. 

Наукоёмкость материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии 

(известном учёном, изобретателе) в области науки и техники. 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на 

качество жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика 

развития промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов 

«кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние 

биосферы. Проблема захоронения радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе 

природопользования. Материалоёмкость современной промышленности. 

Потребление воды и минеральных ресурсов различными производствами. 

Коэффициент использования материалов. Промышленная эксплуатация 

лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», 

«озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, 

особенности их воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение 

азотных удобрений и химических средств защиты растений. 

Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их использованием. 



Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. 

Оценка запылённости воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в 

пищевых продуктах. 

  Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные 

направления охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные 

производства. Сущность и виды безотходных технологий. Переработка 

бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий по 

сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению 

загрязнённости воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных 

земель, минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка 

естественных водоёмов. Понятие «альтернативные источники энергии». 

Использование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных 

источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые 

установки. Исследования возможности применения энергии волн и течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня 

радиации. 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие 

человечества. Биосфера и её роль в стабилизации окружающей среды. 

Необходимость нового, экологического сознания в современном мире. 

Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость 

экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. 

Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действующем 

промышленном предприятии. 

Перспективные направления развития  современных технологий 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки 

материалов. Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная 



(аэрозольная) технология; метод магнитной очистки; метод 

магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; электрическая 

сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. 

Ультразвуковые технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая 

дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка; 

применение в порошковой металлургии. Технологии послойного 

прототипирования и их использование. Нанотехнологии: история открытия. 

Понятия нанотехнологии»., «наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: 

технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения 

нанотехнологии. 

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия 

(ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания). 

Новые принципы организации современного производства 

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. 

Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, 

непрерывное (поточное) производство. Расширение ассортимента 

промышленных товаров в результате изменения потребительского спроса. 

Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические 

машины. Глобализация системы мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем 

месте (производственном участке). 

Автоматизация технологических процессов 

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных 

технологий. Автоматизация производства на основе информационных 

технологий. Автоматизация технологических процессов и изменение роли 

человека в современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» 

и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение 



автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное 

предприятие. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность 

Понятие творчества 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию 

творческой деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии 

творческого процесса. Виды творческой деятельности: художественное, 

научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат 

творчества как объект интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении 

нестандартных задач. Понятие «творческая задача». Логические и 

эвристические (интуитивные) пути решения творческих задач, их 

особенности и области применения. Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение 

нестандартных задач. 

Защита интеллектуальной собственности 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. 

Объекты интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. 

Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный 

поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: 

изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки. 

Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

знака обслуживания. 



Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) 

предприятия. Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или 

заявки на полезную модель, промышленный образец. 

Методы решения творческих задач 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. 

Генерация идей. Прямая мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, 

способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. 

Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ 

(морфологическая матрица), сущность и применение. Функционально-

стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. 

Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы 

решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, 

гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач 

методом синектики. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой 

конструкции входной двери с помощью эвристических методов решения 

задач. 

Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов 

действительности. Особенности современного проектирования. Возросшие 

требования к проектированию. Технико-технологические, социальные, 

экономически экологические, эргономические факторы проектирования. 

Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические 

требования к продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности 

эстетического восприятия. Закон гармонии. 



Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств 

проектировщика. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. 

Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной 

проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход 

в проектировании,  пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. 

Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия 

по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному 

проектированию. 

Источники информации при проектировании 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. 

Необходимость информации на разных этапах проектирования. Источники 

информации: энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, E-mail, 

электронные справочники, электронные конференции, 

телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме 

проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта 

проектирования. Формирование банка идей и предложений. 

Создание банка идей продуктов труда 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение 

идей проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы 

формирования банка идей. Творческий подход к выдвижению идей 

(одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование 

методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов 

дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов 

будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. 

Выдвижение идей усовершенствования своего проектного изделия. Выбор 



наиболее удачного варианта с использованием метода морфологического 

анализа. 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной 

потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, 

технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. 

Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной 

потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. 

Определение конкретных целей проекта на основании выявления 

общественной потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения 

покупательского спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта 

учебного проектирования. 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг 

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке 

потребительских товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие 

отношения между покупателем и производителем (продавцом). Страхование. 

Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, 

этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и 

услуг. Чтение учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную 

продукцию. 

 Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-

план 

        Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого 

продукта на потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. 

Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи 

бизнес-плана. Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. 

Оценка издержек на производство. Определение состава маркетинговых 



мероприятий по рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. 

Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие 

рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство 

проектируемого (или условного) изделия (услуги). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников средней полной 

школы. 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; составляющие 

современного производства товаров или услуг; способы снижения 

негативного влияния производства на окружающую среду: способы 

организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы 

проектной деятельности; источники получения информации о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять план 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 

возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности  для проектирования материальных объектов или услуг; 

повышения эффективности своей практической деятельности; организации 

трудовой деятельности при коллективной форме труда; решения 

практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 



самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

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

составление резюме и проведения самопрезентации. 

 


