
Аннотация к учебным программам  10 класса 

инженерно-технического профиля 

 

10 класс – инженерно-технического профиля. Профильными учебными 

предметами инженерного профиля являются учебные предметы «Математика» и 

«Физика». Элективными учебными предметами являются «Техническое черчение», 

«Практические занятия по информатике и робототехнике», «Работа с технической 

документацией и научно-технической литературой» и «Решение нестандартных задач по 

химии». 

      За счет вариативной части БУП увеличено количество часов на  преподавание базовых 

учебных предметов «Биология» (1 час), «Химия» (1 час). 

1. На базовые учебные предметы выделено  - 22  часа в неделю 

2. На профильные предметы выделено   - 11  часов в неделю 

3. На элективные учебные предметы                      -  4 часа в неделю 

 

Физика 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 № 69); 

  Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 19 декабря 2012 года №1067 «Об 

утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013 - 

2014 учебный год». 
 

Ц ели.  

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной 
физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 
знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 
специальной теории относительности, квантовой теории; 



• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 
модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического 
содержания, использования современных информационных технологий для поиска, 
переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 
новых знаний, выполнения 
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих 
работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 
готовности к морально- 

этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки 
и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 
техники; 

•    использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Место предмета в учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения физики на 
профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в 10 и 
11 классах по 175 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю. В примерной 
программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 35 часов для 
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 
технологий, учета местных условий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) 
образования (профильный уровень) являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности 
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 



Результаты обучения. 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися навыков интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимым?: 
для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивает и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 
изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности. В том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и 
экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 
развитие физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости, принять полученные знания для 
решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний, 
воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (350 часов) (5 ч в неделю) 

Физика как наука. Методы научного познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 
окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 
физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. 
Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 
движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, 
ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 
ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 
применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 
Пространство и время в классической механике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. 
Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование 
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
Автоколебания. Механически; волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 
Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 
интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

Демонстрации: 
Зависимость траектории движения тела от выбора системы 
отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление 
инерции. Инертность тел. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 



Измерение сил. 
Сложение сил. 
Взаимодействие тел. 
Невесомость и перегрузка. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Виды равновесия тел. 
Условия равновесия тел. 
Реактивное движение. 
Изменение энергии тел при совершении работы. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Свободные колебания груза на нити и на пружине. 
Запись колебательного движения. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс. 
Автоколебания. 
Поперечные и продольные волны. 
Отражение и преломление волн. 
Дифракция и интерференция волн. 
Частота колебаний и высота тона 
звука. 

Лабораторные работы: 
Измерение ускорения свободного падения. 
Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 
Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести 
и упругости. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера 
средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 
идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 
модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 
кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 
количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. 
Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия 
тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей 
среды. 

Демонстрации: 
Механическая модель броуновского 
движения. Модель опыта Штерна. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 
объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при 
постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления 
при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 
Психрометр и гигрометр. Явление 
поверхностного натяжения жидкости. 
Кристаллические и аморфные тела. 



Объемные модели строения кристаллов. 
Модели дефектов кристаллических 
решеток. 
Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и 
расширении. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы: 
Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении. 
Наблюдение роста кристаллов из раствора. Измерение поверхностного натяжения. 
Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Электростатика. Постоянный ток 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциал электростатического 
поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью 
электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 
Диэлектрик;: электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 
ток в металлах, эле тролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. 
Полупроводники. Собственная и примески проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации: 
Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 
электрическом поле. Конденсаторы. 
Энергия заряженного 
конденсатора. 
Электроизмерительные 
приборы. 
Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 
Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и 
освещения. 
Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковый диод. 
Транзистор. 
Термоэлектронная 
эмиссия. Электронно-
лучевая трубка. Явление 
электролиза. 
Электрический разряд в 
газе. Люминесцентная 
лампа. 

Лабораторные работы: 
Измерение электрического сопротивления с помощью 
омметра. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока. Измерение элементарного электрического 
заряда. Измерение температуры нити лампы накаливания. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ) 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик 
должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 
принцип,  постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 
электромагнитные колебания, электромагнитное поле электромагнитная волна, атом, 
квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 
теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 
поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 
закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 
законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 
закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

уметь: 
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа 
при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления 
газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при 
их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 
освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 
дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 
линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и 
эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 
эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 
дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 
позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 
природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 
или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики 
и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 
 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 
• применять полученные знания для решения физических задач; 

 



• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 
массового числа; 

• измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 
воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 
электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 
показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 
информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 
 

 

 
Алгебра и начала математического анализа 
 

Настоящая программа по алгебре и началам  математического анализа для 10 класса 

(профильный уровень) составлена на основе  

1) федерального компонента государственного стандарта среднего образования  

(приказ МО и науки  РФ от 05.03.2004г. № 1089), 

2)  примерной программы  среднего общего образования по математике. Профильный 

уровень.  

3) программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2011. 

     4)  положение о рабочей программе по учебным предметам МБОУ «Юськасинская 

СОШ»  

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение алгебры и началам математического анализа в 10 (профильный  

уровень) классе отводится 136 часов из расчѐта 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

алгебре для 10 класса рассчитана на это же количество часов.  



Цели изучения математики: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 

аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение 

методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из различных 

источников (включая учебную, справочную литературу, современные информационные 

технологии); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с примерной нет.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ. 

Уровень обучения:  профильный. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

      Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде переводного экзамена.  

 

 

Содержание программы 

1. Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

2. Числовые функции  

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

3. Тригонометрические функции  

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические 

функции углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции.  

4. Тригонометрические уравнения  и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной,  разложение на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 



5. Преобразование тригонометрических выражений  

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Методы 

решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

6. Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

7. Производная  

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y = f(x). 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

8. Комбинаторика и вероятность.  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе. 

 

Тема: Числовые и буквенные выражения. Начала математического анализа. 

Учащийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приѐмы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной 

степени, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 



оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; выполнять действия с 

комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами. 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических – на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

 

Тема: Уравнения и неравенства 

Учащийся должен уметь: 

 решать тригонометрические уравнения и их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 

Тема: Функции и графики 

Учащийся должен уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, для интерпретации графиков. 

 

Тема: Элементы комбинаторики 

Учащийся должен уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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



 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре и 

началам анализа 

1.  Оценка письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 

2.  Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 



- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

 

№ 

п.п

. 

Наименование 

разделов и тем 

Количеств

о часов на 

раздел 

Контрольные работы Проектны

е работы 

(по новым 

ФГОС) 

Лабораторны

е 

1 Повторение 

материала 7-9 

классов 

3 -   

2 Действительные 

числа. 

12 Контрольная работа 

№1 

«Действительные 

числа» 

  

3 Числовые функции. 10 Контрольная работа 

№2 «Числовые 

функции». 

  

4 Тригонометрически

е функции. 

24 Контрольная работа 

№3  

«Тригонометрически

е функции». 

  

5 Тригонометрически

е уравнения 

10 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Тригонометрически

е уравнения». 

  



6 Преобразование 

тригонометрически

х выражений. 

21 Контрольная работа 

№5 по теме 

"Преобразование 

тригонометрических 

выражений». 

  

7 Комплексные 

числа. 

9 Контрольная работа 

№6 «Комплексные 

числа». 

  

8 . Производная. 29 Контрольная работа 

№7 по теме 

«Определение 

производной и ее 

вычисления». 

Контрольная работа 

№8  «Применение 

производной» 

  

9 Комбинаторика и 

вероятность 

7    

10 Обобщающее 

повторение 

11    

11 Итого: 136    

 

 

   Рабочая программа  по геометрии  для 11 класса (базовый уровень) составлена на 

основе: 

1) стандарта среднего (полного) образования ; 

2)  примерной программы  среднего (полного) общего образования по математике.  

 3)  рабочей программы по геометрии: 7- 11 классы/ сост. Н.Ф.Гаврилова.- М.: ВАКО, 

2011. 

 4) положение о рабочей программе  по учебным предметам МБОУ «Юськасинская СОШ»  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 68 часов из расчѐта 2 часа в 

неделю. Рабочая программа по геометрии для 10  класса рассчитана на это же количество 

часов. 



 

Цели изучения математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с примерной нет.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ. 

Уровень обучения:  базовый. 

Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных и зачѐтных работ.  
 

Содержание обучения. 

1. Введение (5ч). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 

дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (19ч). 

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

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

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч). 



Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

4. Многогранники  (12ч). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Векторы в пространстве  (6ч). 

6. Повторение. Решение задач  (6ч). 

 

Требования к математической подготовке учащихся 

 

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя 

стереометрический чертеж. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию 

задач. 

 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы. 

 

Уровень возможной подготовки обучающихся: 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 



Информатика 

Рабочая программа по информатике и ИКТ адресована учащимся 10 класса, тип – 

общеобразовательная,  тип учебного заведения – общеобразовательная школа.  

Количество часов в год- 34 часа, режим занятий - 1 час в неделю.  

Образовательная область–Информатика и ИКТ. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программы  Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора 

элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) 

единого государственного экзамена. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью адаптации 

авторской программы к реальным условиям преподавания с одной стороны и 

недостаточной детализацией примерной программы с другой. 

 

Цели программы: 

 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. 

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. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса» / 

Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

В авторском тематическом планировании отводиться на изучение предмета в 10 

классе -34 часа. 

 

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 11, 

количество контрольных работ - 3. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 

выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

 

Формы организации учебного процесса: 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 

практикум в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  

рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку 

отдельных технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно 

выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном 

классе или дома. 

 

 

  



Содержание курса 10 класса (34 часа) 

 

№  Тема  
Количество 

часов 

1  Введение. Информация и информационные процессы  4  

2  Информационные технологии  13  

3  Коммуникационные технологии 16  

  4 Повторение, подготовка к ЕГЭ  1 

   ВСЕГО:  34 

 

Введение «Информация и информационные процессы» (4 ч) 

Информация. Информационные процессы: сбор, обработка, передача, хранение, 

защита информации. Подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

информации. 

Требования к знаниям/умениям учащихся: 

Учащиеся должны: 

знать: 

• связь между информацией и знаниями человека; 

• что такое информационные процессы; 

• какие существуют носители информации; 

• как определяется единица измерения информации; 

уметь: 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

• определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  

компьютерного алфавита); 

пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

 

Информационные технологии (13 ч) 

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 



Кодирование и обработка графической информации.  Кодирование графической 

информации. Растровая графика. Векторная графика. Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. Кодирование и обработка числовой информации.  

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Построение диаграмм и 

графиков 

Практические работы:  

Практическая работа №1 "Создание документов в текстовых редакторах". 

Практическая работа № 2 "Форматирование и редактирование документов". 

Практическая работа  № 3"Растровая графика". 

Практическая работа № 4 "Трѐхмерная векторная графика". 

Практическая работа  № 5 "Создание мультимедийной презентации "Устройства 

компьютера". 

Требования к знаниям/умениям учащихся: 

Учащиеся должны: 

знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы ЭТ: строка, столбец, ячейка, блоки и 

способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в ЭТ; как табличный процессор работает с 

формулами; 

 основные функции; 

 графические возможности табличного процессора. 

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами); 

 способы представления изображений в памяти ПК; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц и 

пр. 

Уметь: 

 открывать готовыйтекстовый документ; 

 редактировать содержимое документа; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ТП: 

копирование, перемещение, удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств ТП; 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

сохранять рисунки на диске т загружать с диска; выводить на печать. 

 



Коммуникационные технологии (16 ч) 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете 

в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете.  Электронная 

коммерция в Интернете.  Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы 

языка разметки гипертекста. 

 

Практические работы 

Практическая работа № 6 "Настройка браузера. Поиск информации в сети Интернет". 

Практическая работа № 7 "Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях". 

Практическая работа №8 "Работа с файловыми архивами". 

Практическая работа № 9 "Геоинформационные системы в Интернет". 

Практическая работа № 10 "Создание сайта с использованием Web-редактора". 

Практическая работа № 11 "Создание сайта с использованием Web-редактора". 

Требования к знаниям/умениям учащихся: 

Учащиеся должны: 

Знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина» - WWW 

Уметь 

 осуществлять обмен информацией с файл – сервером локальной сети или с 

рабочими станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием – передачу электронной почты с помощью почтовой клиент 

– программы; 

 осуществлять просмотр WEB – страниц с помощью браузера 

 

  



Требования к уровню подготовки  учащихся, обучающихся по данной 

программе 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы. 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении 

учебного материала в форме,определяемой приказом директора школы и решением 

педагогического совета. 

 

 

Литература 

 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и 

составлена на основе государственного стандарта общего образования. примерной 

программы по литературе  и программы общеобразовательных учреждений «Литература 

5-11 классы (базовый уровень) » под редакцией Ю.В.Лебедева-М.:Просвещение,2009. 

     Изучение литературы на базовом уровне  в 10-11 классах сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии 

литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической 

и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

         Рабочая программа по литературе  в 10-11 классах соответствует Примерной 

программе среднего (полного) общего образования  и сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 



ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Курс литературы в 10-11 классах опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду, жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Цели. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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 учащихся; 



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 использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Данная программа составлена на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, которая предусматривает 210 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) 

общего образования, в 10-11 классах выделяется по 102 часа (из расчета 3 учебных часа в 

неделю). 

При составлении планирования уроков литературы в 10 классе использовано содержание  

учебника Литература.10кл». : учебник  для общеобразоват. учреждений/ Т.Ф.Курдюмова,  

С.А.Леонов,  О.Б.Марьина и др.;под редакцией Т.Ф.Курдюмовой .-. –М.:Дрофа,2011. 

    

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 



нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь);  

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией;  

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

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 

 

 

 

 

 



Родная литература (чувашская) 

Ч=ваш Республикин В\ренъ тата ёамр=ксен политикин министерстви 2005 

ёулта ёир\плетн\ в\ренъ план\ т=р=х ч=ваш шкул\сенче т=ван литература 

в\рентме  класра эрнере 2 сехет уй=рн=.  

Ку программ=на Ч=ваш Республикин в\рентъ министерстви ус= курма 

с\нн\. В. П. Никитин п\т\м\шле ертсе пынипе 2003 ёулта ч=ваш шкул\н 

5-11 клас\сем валли  хат\рлен\ «Ч=ваш литератури программине» т\пе 

хурса й\ркелен\. 

В\ренъ материалне ёапла пайлан=: 10 класс (70 сехет): хайлавсене 

вуласа в\ренме - 52: пуплевпе ёыру  =стал=хне, илемл\ вулава  аталантарма 

– 12 (сочинени п\т\мпе – 6: класри – 3, килти – 2), килти вулав 

й\ркелеме – 6. 

В\ренъ учебник\: В.Г.Родионов, Э.И.Родионова пухса хат\рлен\ 

«Ч=ваш литератури: Хрестомати.В=там шкул\н 10-м\ш класс\ валли 

Шупашкар, Ч=ваш к\неке изд-ви: 2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            Хушма литература% В.Г.Родионов пухса хат\рлен\ в\ренъ к\неки 

«Ч=ваш литератури:в\ренъ   к\неки.В=там шкул=н 10-м\ш класс\ 

валли».(Шупашкар, Ч=ваш к\неке издательстви, 2011).  

 

«Ч=ваш литератури» предмеч\н т\п т\ллев\сем: 

 

1. Ятарл= т\ллевсем: 

- ч=ваш хал=х с=махл=х\пе ёырулл= с=махл=х хайлав\сен чи паха 

т\сл\х\семпе паллаштарасси* 

- ачасене с=мах ъне\н пул=м\сене =нланма,=ша хывма в\ренесси* 

- шкул ачин т\нче кур=мне ник\слеме пул=шасси* 

 -ачасен к=м=л-сипетне хал=х педагогикипе эстетики,традиций\семпе 

философий\ урл= аталантарасси* 

- илемл\ с=нарл=ха  туйма,хаклама х=н=хтарасси,ёых=нулл= шух=шлава 

тар=нлатса пырасси. 

 

2. П\т\м\шле т\ллевсем: 

-\ё х=н=х=в\сен й=ркелесси,в\ренекенсене ытти хал=хсен  литературипе 

паллаштарасси,справочниксемпе,словарьсемпе  



 словарьсемпе \ёлеме в\рентесси         

- пуплев-хутш=ну культурине аталантарасси* 

- ачасен шух=шлав пултарул=хне й\ркелесси* 

- общество пурн=ё\н пул=м\сене, в\сен  ёых=нул=хне тар=нрах =нланма 

пул=шасси* 

- т\рл\ предметсен ёых=н=вне п\т\млетме май парасси. 

 

X класс п\терн\ ё\ре ачасен м\н-м\н п\лмелле: 

 

- ч=ваш хал=х с=махл=х\пе литературин тапх=р\сене, кашни тапх=рта ё\р-

шыв м\нле аталаннине тата в=л литератур=ра   м\нле с=нланнине; 

- кашни тапх=рта палл= ёыравё=сен пурн=ё\пе пултарул=хне; 

- литература реч\сене, в\ренн\ хайлавсен т\с\сене, с=нар\сене; 

- ёыравё=сен шух=шпа илемл\х =стал=х\н х=й ев\рл\хне; 

- =ваш литературин аталан=в\нчи выр=с тата ытти хал=х литературисен 

п\лер\шне; 

- литература класл=х\пе хал=хл=хне =нланма; 

- п=хмас=р калама в\ренн\ хайлавсене; 

- хир\ёъ, \ё й\рки, хайлав ыт=м\, с=нар, ч\лхе хайлавра шух=шпа 

илемл\хш\н м\нле выр=н йыш=нни; 

- п\р е темиёе хайлаври с=нарсене; 

- хайлав пафосне(\ёсемпе с=нарсене автор м\нле шух=ш-туй=мпа 

хакланине), пафоспа стиль юх=м\сене; 

- ёыравё= т\нче кур=м\пе пултарул=х\ хушшинчи ёых=н=ва. 

 

 П=хмас=р калама в\ренмелле: 

 

Никита Бичурин, Гаврил Кореньков, Ёеёп\л Мишши, Ёемен Элкер, 

Пет\р Хусанкай, тата ытти ёыравё=сен хайлав\сене хрестоматисенче к=тартса 

х=варн=. Программа ачасемпе в\рентъё\сене х=йсене кил\шн\ хайлавсене 



суйласа илме ир\к парать. П=хмас=р калама в\ренмелли п=р=нми виёе – 

меслет =сл=л=х\ к=тартн= чухл\. 

Шкулта ч=ваш литературине в\рентес =сл=л=х концепций\пе патшал=х 

стандарч\ куё=мл= тапх=р валли хат\рлен\ программ=ри т\п шух=шсенех 

ёир\плетр\.   X-XI I классенчи ёамр=ксен илемл\х туй=м\пе историл\х 

=нкар=в\пе тач= п\рлешсе аталанса пырать. Истори талкк=шне лай=х чухлани 

малашне кирек х=ш ёулпа кайсасс=н та ус=лл= пул\.С=махл=х=н п\т\м\шле 

с=н-с=патне в=х=т таппипе ёых=нтарса к=тартмалли лай=х мел - п\т\м\шле 

тишкеръсем. Асл= классенче п\т\млетъ тишкер\в\сене =нланма, итлеме, куё 

умне к=ларма тишкеръ урок, семинар-урок. калаёу урок. лекци-урок пул=ш\ё. 

    Асл= классенчи (X-XI) в\ренъ литература историне уйр=м ёыравё=семпе в\сен 

палл=рах хайлав\сем т=р=х к=тартса пырать. С=махл=х историне в=там шкулта 

туллин в\рентме май ёук, туллин в\рентме кирл\ те мар. Ч=вашла каласан, 

ёухр=м юписене т\р\с уй=рса илме в\рентни уё=мл= пул\. Литератур=н ёухр=м 

юписем - классиксемпе в\сен чи паха хайлав\сем. Ёавсене выр=н ытларах 

парас тен\. +апла туни тишкеръ =стал=хне ъстерме, хайлавсен т\шшине 

тар=нрах =нланса илме май туса пар\. Палах, п\р хайлава й=л=хтариччен 

в\ренсе т=ни те, васкаса иртсе кайн= пекех, ус=лл= пулм\. Кунта в\рентъё\н 

сис\м\ кирл\. Класс м\н шайрине, к=м=лне кура хайлавсене ылмаштарма, 

сехеч\сене хушма е катма та ир\к пан=. Анчах п\лъ шай\ патшал=х 

стандарч\пе программа ыйтнине туллин тата п=р=нми тив\ётермелле. 

Асл= пус=мри (X-XII классенчи) в\рен] п\лтер\ш\ ёых=нулл= п\т\млетъсем, 

танлаштарусем, шух=шлавсем тума хистенипе уйр=лса т=рать. К\ё\нрех 

классенче ача-п=ча вуласа киленме пултарни хакл= пулсан – асл= классенчи 

яш-к\р\м ч=ваш с=махл=хне т=ван хал=х=н: кашни ёынн=н пурнё\ к\неки 

выр=нне йыш=нни, ун т=р=х хам=р=н историе =нланса, шух=шласа пахалани 

выр=нл=.  

     Асл= классенче в\ренекенсем ытларах XX \м\р\н 50-90-м\ш ёулсенчи 

литератур=на тишкереёё\. Программ=ри хайлавсене вуласа тишкересси п\р пек 

пулса пымалла мар. П\рисене текстпа тар=н паллашса т\пл\н тишкермелле 

(программ=ра сехет парса уй=рн= пулсан), теприсене вара (тишкерълл\ т\л 

пулаканнисене) вуласа тухса =нланни те ёител\кл\. П\т\м\шле тулли п\лъ илсе 

тухакан ачан пан= хайлавсем м\нле «ёуралнине», в\сенче с=нланн= саманана, 

ёав хайлавсен хальхи вёхётри п.лтер.шне; в.ренн. хайлаври т.п сёнарсен 

типлёхне; искусство чён пурнё=а эстетика т.л.ш.нчен м\нле ъкерсе к=тартнине; 

т\нчене ънерё\ куё\пе п=хса с=нарланин т\п уйр=мл=х\сене; содержанипе 

форма, шух=шпа стиль п\рл\хне; хам=р ё\р-шыва чик\ леш енчи литература 

аталан=в\н тапх=р\сене пал=ртма, уй=рса илме пултармалла. 

 

СОДЕРЖАНИ 



Кърт\м калаёу (1 сехет) 

Илемл\ литература – с=мах ънер\. В=л хал=х с=махл=х\нчен туратланса тухни. 

Ч=ваш с=махл=х\н аталану тапх=р\сем. 

В=там \м\рсенчи ёырул=х тата араб ёырул=х\сем, в\сем ёухалнин с=лтав\сем. 

Ат=лёи п=лхарсен культури. Ч=ваш хал=х\н этнографии ушк=н\сем 

й\ркеленни. 

XVIII-XIX \м\р\н п\ррем\ш ёурринчи ч=ваш с=махл=х\. 

(хайлавсене в\ренме – 5 сехет, ёыру =стал=хне аталантарма – 1 сехет, 

килти вулава п\т\млетме – 1 сехет) 

 

XVIII-XIX \м\р\н малтанхи ёурринчи ёырулл= с=махл=х (1 сехет) 

Ермей Рожанский  «Ч=вашсем ёинчен» (1 сехет) 

Никита Бичурин «Т\л\к»  Китайларан куёарн= поэзии.( 2 сехет) 

Спиридон Михайлов ( 1 сехет) «Европа ёынни…»,»С\нт\р с=рч\», «Ч=ваш 

к\вви-ёемми ёинчен». «Хусанта – Державин пал=к\ ум\нче», «Анатри 

ч=вашпа вирьял ч=ваш\ хушшинси калаёу» 

Литература теорий\. Очерк – синкретик=лл= тата нумай функцилл\ жанр. 

Ёыру \ё\ (1 сехет) 

Килти вулава п\т\млетни ( 1 сехет) 

 

XIX \м\р\н икк\м\ш ёурринчи ч=ваш литератури 

(хайлавсене, тишкеръ \ё\сене в\ренме – 7 сехет, ёыру =стал=хне 

аталантарма тата килти вулава п\т\млетме -1 сехет) 

 

П\т\м\шле тишкеръ ( 1 сехет) 

Григорий Филиппов «Чух=н ёын пурн=ё\ - хирти мулкач пурн=ё\» ( 1 

сехет) 

Иван Яковлевпа ун=н в\ренекен\сем. «Ман=н пурн=ё» ( 1 сехет) 

Иван Юркин повеё\сем. «Мул» (1 сехет) Толчокра** 

Турхан Якк=в\. «Варуёёи», «Тус=мсем», «Х\вел х\ртсе п=хн= чух…»,«Ч\рем 

ыратни»,«Ёълте к=вак п\л\т уяр т=рать».( 1 сехет) 



Турхан Х\вет\р\. «Т=в=л»,«В\ёен кай=к в\ёет…»,«М\нш\н эс\, 

хурл=хан…»,«Ёеёен хирти л=с хур=н…»,«Лермонтов=н вил\м\»,«Ут= ёулни», 

«Ёамр=к с=н\пеле ёамр=к ъсет…», «Тискер в=х=т». (1 сехет) 

 

Литература теорий\. Литература реч\сем. Литература т\с\сем. Драма – 

литература реч\. 

Гурий Комиссаров. «Авлану» (1 сехет) 

Ёыру \ё\ тата килти вулав п\т\млет\в\. (1 сехет) 

 

XX \м\р пуёлам=ш\нчи ч=ваш литератури 

(хайлавсене, тишкеръ \ё\сене в\ренме – 8 сехет, ёыру =стал=хне тата 

илемл\ вулава аталантарма – 3 сехет) 

П\т\м\шле тишкеръ. (1сехет) 

Гаврил Кореньков. «Ёуркуннехи ё\р»,«Х=рушла ёум=р»,«Сан=н с=нна 

п=хсасс=н»,«Тин ёе ёкай=к в=рмантан…»,«Нумай ё\м\рт 

пахчара…»,«Пур=н=ё»,«Эс ёеё манна й=патса». 

Николай Шупуёёынни. «Й\к\рл\ курка», «Маттурл=х=м…», «Ёут= ё=лт=р», 

«Асл= ёул» ( 1 сехет).** «П\телмей».** «Ч\л\м» 

Ёыру \ё\.( 1 сехет) 

Константин Иванов «Нарспи» ( 6 сехет). 

XX \м\р пуёлам=ш\нчи драматурги (обзор) «Шуйттан чури» 

М.Лермонтов «Иван \мпъпе ёамр=к сыхлавё= тата сатур Калашник хуёа 

ёинчен хун= юр=», «Пир\шти», «Хумсемпе ёынсем», «Чул ту», «Тусен 

т=ррисем», «Пурн=ё курки», «Т\рме ёынни». 

Литература теорий\. Пултарул=х меслеч\сем( мифологизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм) тата в\сен т\п паллисем. 

Ёыру \ё\. (1 сехет) 

 

1917-1930 ёулсенчи ч=ваш литератури. 

1917-1930 ёулсенчи поэзипе проза, драматурги.( 2сехет) 

Ёеёп\л Мишши ( 6 сехет)* «Йыв=р шух=шсем», «Ч=н ч\р\лн\»,* «Или! 

Или! Лима савахвани!..», * «Катаран каё килсен…», * «Ш=ршл= каё 



йыв=рри…», * «Ч=ваш!Ч=ваш!..»,* «Ё\н кун аки», * «Инёе ёинёе уйра 

уяр…», «К\пер хыв=р» , «Х\рл\- х\рл\, х\рл\ м=к=нсем …» , «Паянтан» , 

«/нер йыв=ё пахчи к=м=лне …» , «Юнш=х» , Чун=мё=м-ёунат=мё=м». 

Литература теорий\: Ир\кл\ с=вв=н т\п паллисем. Символсем.Ытарл=х 

(аллегории). 20-м\ш ёулсенчи литература шкул\сем. 

Ёыру \ё\.(1 сехет). 

Хумма Ёемен\ «Станц=ра» (2 сехет) 

      Федор Павлов «В\лле хурч\», «Савн= х\р…», «Ялта» (4 сехет) 

      Килти вулав п\т\млет\в\ (1 сехет) 

Ёыру \ё\. (1 сехет) 

 

XX \м\р\н 30-40-м\ш ёулсенчи ч=ваш литератури. 

Общество тата литература пурн=ё\. Эстетик=на хытарса ёитерни. Проз=па 

драматурги, поэзии.( 3 сехет) 

Ёыру \ё\. (1 сехет) 

Ёемен Элкер. «Хурапа шур=» (3 сехет) 

Ёыру \ё\. (1 сехет) 

Сергей Ялавин. «Ёул ёинче» (1 сехет) 

Петр Осипов (3 сехет) 

Килти вулав п\т\млет\в\ (1 сехет) 

Пет\р Хусанкай. * «Савни»,  «Хура п\ркенч\к»,* «К=нт=р к\ввисем», 

«Тили юррисем», «Шух=ш=мё=м, шух=ш» ( 6 сехет) 

Килти вулав п\т\млет\в\ (1 сехет) 

      Ёыру \ё\. (1 сехет) 

Курс п\т\млет\в\ ( 2 сехет) 

 

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа на 2015-2016 учебный год составлена  на основе Примерных  

программ  по  иностранным  языкам.Английский  язык. Среднее (полное)  общее  

образование. Авторы: И.Л. Бим, М.З. Биболетова, В.В. Копылова. Издательство:  

«Просвещение»,  2006.,  иАвторской программы курса английского языка к УМК 



«Английский с удовольствием»  для учащихся  2-11 класса  общеобразовательных 

учреждений.  Обнинск: Титул, 2013. Авторы: М.З. Биболетова и др. 

 

 Количество часов по программе:102.     

Количество часов в год: 102 

Количество часов в неделю: 3 
 

Для реализации программы используются учебно-методическое обеспечение курса: 

 

1.Биболетова М.З. и др. «Английский с удовольствием»: учебник английского языка для 

10 класса общеобразовательных учреждений/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2012. 

2. Биболетова М.З. и др. «Английский с удовольствием»: книга для учителя с поурочным 

планированием и ключами к учебнику английского языка/М.З. Биболетова.-Обнинск: 

Титул, 2012. 

3. Биболетова М.З. и др. «Английский с удовольствием»: рабочая тетрадь № 1,2 /М.З. 

Биболетова.-Обнинск: Титул, 2012. 

4. CD, аудиоприложение к учебнику английского языка для 10 класса 

общеобразовательных учреждений  -Обнинск: Титул, 2013. 

 

Цели обучения английскому языку: 

       Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского 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; овладение 

новыми 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. 

 

Задачи обучения: 

-  Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в более 

сложными видами деятельности, в том числе  творческой: расспрашивать, объяснять 

практической деятельности и повседневной жизни ; 

- Овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных 

типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, 

использовать при необходимости перевод с английского языка на русский. 

- Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни для  решения разнообразных 

жизненных задач.                                                                                                                                                                                                          

- Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Речевая компетенция 

 

Предметное содержание устной и письменной речи 

 

     Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

   Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

   Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: 

связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в 

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

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 



   Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в 

жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

    Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа билетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных 

традиций. 

    Природа и экология, научно-технический пpoгpecc. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий. Перспективы технического прогресса. Генно-

модифицированные продукты. Медицина и нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние 

человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект 

технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к 

безопасности планеты. 

   Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. 

   Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии. 

Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

Умения в диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах 

этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-

распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

     При этом развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 



теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

 

Умения в монологической речи 

   При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в 

связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы. 

   При этом развиваются следующие умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

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

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания - двенадцать-пятнадцать фраз. 

 

Умения письменной речи 

    В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

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

из текста; 

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема; 

 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

    При этом развиваются следующие умения: 

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме СУ; 

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 

описывать свои планы на будущее; 

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

 расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 

детали. 

 

 

Умения аудирования 

Рецептивные речевые умения 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 



содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: 

 понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического 

характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

 относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к услышанному. 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 

 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; алгоритмов / 

памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения - с целью выборочного понимания не 

 обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: 

 предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; выделять основные факты; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 

2. Социокультурная компетенция 

   Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-х классах происходит за 

счет углубления социокультурных знаний: 

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей 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; 

 

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, 



их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на 

английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных 

ситуациях общения. 

 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

 

     Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

- выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 

- критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или про читанных 

текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь 

и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке; 

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать 

свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным 

экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

     Развитие специальных учебных умений: 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, исполь-

зовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

- пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера). 

 

4. Языковая компетенция 

 

Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

-применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-х классах; 

-соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

-соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с по-

мощью эмфатической интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

К завершению 10 класса продуктивный лексический минимум составляет около 1350 

ЛЕ для продуктивного усвоения и около 1800 единиц для рецептивного усвоения, 

включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также 



новые  

значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, 

включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения 

и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-10-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. 

Систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, 

конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

В 10-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущeгo, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probabiLity, purpose, 

preference, forbidding, obligation, necessity, permission, rediction. 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, 

в том числе: условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals 1, II, 

III, в том числе условных предложениях, относящихся к настояuцeмy и будущему (If ... V 

+ ed ... would ... ); 

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so / such + that); 

• предложениях с конструкциями bе иsed to / get used to; 1 wish ... ; 

• эмфатических предложениях с конструкцией 1t's him who .... 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future IPast Simple, 

PresentI Future I Past Continuous, Present I Past Perfect; Present Perfect Continuous I Past 

Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (сап / could / Ье able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следуюuцих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов 

их перевода на русский язык. 

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

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (injinitive / V-

ing forтs). 

Систематизация знаний употребления определенного I неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 



названиями стран и языков. 

 

  Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления 

в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

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

выражаюuцих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, questioп words, 

comparatives, expressions о! quantity, nuтerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражаюuцих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности (Linking devices). 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССОВ 

 

    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 I 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 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: 

в области говорения: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициаль-

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным I прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 

в области чтения: 



• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

 

в письменной речи: 

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

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке. 

 
 

Биология 
Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной 

программы по биологии для основной школы и на основе оригинальной авторской 

программы под руководством В.В. Пасечника.  

        Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику:  В.Б Захаров, С.Г. Мамонтов, В.И. Сонин. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2009. Входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник имеет 

гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   

общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10 классе 

в объеме 1часа в недел плюс 1 час из школьного компонента для более полного изучения.  

         

        Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; календарно-

тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся 10 класса; 

информационно – методическое обеспечение, критерии оценивания. 

         Измерители – контрольные и проверочные работы составлены по материалам 

технологии ЕГЭ, с использованием: 

1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 

2013. 

2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 

2011. 

3. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. - 254с. 

 

 

 

 

 



 

Цели изучения курса 

 

     Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в 

ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

      В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/ понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; причины 

наследственных заболеваний, мутаций; 



 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы), зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

ХИМИЯ 

 

Программа по химии составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования; примерной программы среднего 

(полного) общего образования по химии (базовый уровень); и авторской программы 

Н.Н.Гары. 

Настоящая программа составлена для учащихся химии 10—11 классов, которые к 10 

классу не выбрали свою будущую специальность, связанную с химией. Данный курс 

учащиеся изучают после курса химии для 8—9 классов, где они познакомились с 

важнейшими химическими понятиями, неорганическими и органическими веществами, 

применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 

Цели и задачи: 

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

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 



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

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических 

задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Общая характеристика предмета 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, показывающая 

единство химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и 

изомерии, классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс 

органической химии пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их 

строения, от характера функциональных групп, а также генетических связей между 

классами органических соединений. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию 

здорового образа жизни и общей культуры человека. 

Содержание 

10 класс 68ч/год (2 ч/нед.) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная 

изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ. Классификация органических соединений. 



Раздел 2. Предельные углеводороды (алканы) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов. Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение 

в природе. Физические и химические свойства. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

Раздел 3. Непредельные углеводороды 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-

изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. 

Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение. 

Раздел 4. Ароматические углеводороды (арены) 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Раздел 5. Природные источники углеводородов 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Коксохимическое производство. 

Раздел 6. Спирты и фенолы 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая 

связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. 

Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Раздел 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение. 



Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных 

карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами 

органических соединений. 

Раздел 8. Сложные эфиры. Жиры 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. 

Раздел 9. Углеводы 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение. Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

Раздел 10. Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 

Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими 

классами органических соединений. 

Белки - природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Раздел 11. Синтетические полимеры 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 

полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. Синтетические 

волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа. 

Требования к уровню подготовки 



В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология. 

Критерии оценивания знаний обучающихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

 

 

 

География 
Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Авторская программа среднего (полного) общего образования по географии 10-11 класс 

под ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира» 



 Общая трудоемкость дисциплины. Рабочая программа рассчитана на 68 часов (1 час в 

неделю в 10-11 классах), конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит  

Цель изучения дисциплины 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамичном 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, 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; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

 Структура дисциплины 

 10 класс 
 Предисловие 

 Часть I 

 Общая характеристика мира 

 Тема 1. Современная политическая карта мира 

 Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

 Тема 3. География населения мира 

 Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

 Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

 11 класс 
 Часть II 



 Региональная характеристика мира 

 Тема 6. Зарубежная Европа 

 Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. 

 Тема 8. Африка 

 Тема 9. Северная Америка 

 Тема 10. Латинская Америка 

 Часть III 

 Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 

 Тема 11. Глобальные проблемы человечества 

 Мы осознаем мир в начале XXI в. (Вместо заключения) 

 Дополнительная литература для более углубленного изучения курса 

 Указатель терминов и сокращений 

 

 

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый 

раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с 

постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов 

самостоятельной работы.  

 

 Основные образовательные технологии 

Технологии обучения предмету: проблемное обучение; дифференцированные задания; 

тестирование и программированные опросы; познавательные игры; создание 

занимательных ситуаций; использование информационно-коммуникативных технологий 

по темам; самостоятельная работа; элементы технологии коммуникативного обучения; 

элементы технологии уровневой дифференциации; личностно ориентированная 

коллективная творческая деятельность; элементы интерактивных технологий в виде 

дидактических игр; исследовательские методы; самостоятельная работа с литературой по 

предмету; ролевые игры. 

 

Содержание учебного материала  

ЧАСТЬ I 

Раздел1. Современные методы географических исследований.   

     Источники географической информации (4 часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 



системы как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 

географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

 

Раздел2.География мировых природных ресурсов (5 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, 

их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов 

Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

 

Раздел3.География население мира (6 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 



Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. 

 

 

Разде4.  НТР и география мирового хозяйства (6 часов) 

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. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

 

Раздел5. География отраслей мирового хозяйства (10 часов)  

География промышленности. Топливно- энергетический комплекс (нефтяная , газовая, 

угольная ).Электроэнергетика, горнодобывающая пр-ть, металлургия.Машиностроение. 

Химическая пр-ть. Лесная, легкая пр-ть. Пр-ть и окружающая среда.География сельского  

хоз-ва и рыболовство. Зеленая революция. Растениеводство.   Животноводство. География 

транспорта. Международные экономические отношения. 

Урок обобщения и закрепления знаний по теме: «География отраслей мирового хозяйства 

». Контроль и учет знаний по теме. Урок –зачет 

 



Практические работы 

.Составление  характеристики  основных центров современного мирового хозяйства 

(форма выполнения реферат и –не менее 200слов ; картосхема) 

 Составление типологической  схемы территориальной структуры хоз-ва экономически 

развитой и развивающейся  страны. 

 Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения  производительных сил. ( 

форма выполнения – таблица 

 

Раздел6.  Географические аспекты современных глобальных   проблем 

человечества (3часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 

также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

ЧАСТЬ II 

Раздел.  Регионы и страны мира (не менее 20 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-



экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел.  Россия в современном мире (10 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе международных  

финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств 

(СНГ). Участие  России в Международных социально-экономических и геоэкологических 

проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

 

Резервное время – 4 часов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

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

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 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 объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут, 

семинар, консультация, зачет, практикум. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 



Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ, тестирования. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного 

изложения,  исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал), интерактивные карты и электронные учебники. 

 Формы контроля 

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: 

устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, 

самостоятельные, практические работы; выполнение тестовых заданий, географических 

диктантов.  Результаты обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке 

учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.  

Обществознание 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и  авторской 

программы курса обществознания  Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. для 6-11 

классов 2011 года  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

У ч е б н и к :  

Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / 

Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013. 

Количество часов: всего – 68 (из расчета 2 часа в неделю).  

Рабочая программа предусматривает следующие ф о р м ы  промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

Реализация рабочей программы способствует: 

– развитию 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 



самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти занятия 

необходимы для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 

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.  

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания у ч е н и к  д о л ж е н  

знать/понимать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

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

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 



– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

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 и процессах; определения 

личной и гражданской позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением.  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

      1. Примерные программы среднего (полного) общего образования, обществознание.– 

М.: Просвещение, 2010. 

      2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений.6-11 классы. М.: Просвещение, 2011 

3. Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень 

/ Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Обществознание: профил. уровень: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.]. – М.: Просвещение, 2013.  

5. Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю. 

Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М.: Экзамен, 2010. 



7. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 10 класс. - М.: ВАКО, 

2008 

8. Обществознание в схемах и таблицах/А.В. Махоткин, Н.В.Махоткина. – М.: 

ЭКСМО, 2011. 

9. Единый государственный экзамен 2014. Обществознание: учеб.-трениров. 

материалы для подготовки учащихся. – ФИПИ-Центр, 2014.  

10. Единственные реальные варианты заданий для подготовки к Единому 

государственному экзамену. ЕГЭ-2014. Обществознание. – М. : Федеральный центр 

тестирования, 2014.  

 

История 

 
Рабочая учебная программа по истории в 10 классе составлена на основе 

примерной программы для среднего (полного) общего образования (Базовый уровень) по 

истории для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерациии авторской программы А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной  

(История. Программы общеобразовательных учреждений.6-11 классы. М.: Просвещение, 

2009).  

Программа рассчитана на 68 годовых часов при двухчасовой учебной нагрузке на 

изучение курсов отечественной и всемирной истории в 10 классе. Сроки реализации: 

2014-2015 учебный год.  

Цели изучения и содержание курсов истории в современной школе определяются 

государственными образовательными стандартами как совокупность достижений, 

наиболее значимых для образования, воспитания и личностного развития школьников. В 

стандартах конца XX — первого десятилетия XXI в. эти достижения обозначались с 

помощью различных категорий; знаний и умений, ценностных приоритетов, личностных 

качеств, компетентностей учащихся и др. В соответствии с названными нормативными 

документами в настоящей программе комплексно излагаются задачи изучения и базовое 

содержание курсов истории, а также требования к подготовке старшеклассников. 

Задачи изучения курса. В старших классах общеобразовательной школы 

предполагается изучение истории на более высоком уровне, чем в основной школе. При 

этом приоритетное значение имеют следующие задачи: 

—  формирование у старшеклассников целостных представлений о мировой 

истории, роли в ней России и населяющих ее народов; знакомство с элементами 

философско-исторических и методологических знаний; 

—  осознание учащимися своей социальной идентичности, принадлежности к 

определенной государственной, культурной, этнонациональной общности; воспитание 

гражданственности; активное восприятие молодыми людьми демократических и 

гуманистических ценностей современного общества;  

—  развитие способностей анализировать и оценивать события прошлого и 

настоящего с позиций историзма, определять и аргументировать свое отношение к ним; 



—  овладение навыками работы с разнообразными источниками исторической 

информации, поиска и обобщения информации для решения познавательных, 

исследовательских задач; 

—  социализация учащихся в современном мире на основе понимания его 

исторически сложившегося многообразия и необходимости конструктивного диалога 

между представителями различных социальных групп и культур; 

—  подготовка старшеклассников к дальнейшему продолжению образования в 

высших учебных заведениях гуманитарного профиля и привитие им навыков 

самообразования. 

Объектом изучения на старшей ступени, так же как и в основной школе являются 

основные вехи исторического развития России и других стран мира. Однако характер 

работы с материалом меняется. Предполагается более систематизированное и 

углубленное, чем на предшествующей ступени, рассмотрение исторических эпох, их 

ключевых процессов и явлений. Курсы 10— 11-го классов строятся в соответствии с 

проблемно-хронологическим или проблемным принципом. При этом предусматривается 

широкое привлечение исторической литературы и источников. Школьники знакомятся с 

существующими в исторической науке версиями и оценками, анализируют документы, 

учатся определять и аргументировать свое отношение к событиям прошлого и 

современности и их участникам. Так они осваивают методы исторического познания. 

Более высокий по сравнению с основной школой уровень анализа истории в 10—

11-м классах предполагает сопоставительное рассмотрение процессов и явлений всеобщей 

и отечественной истории. В их числе социально-экономические и политические 

отношения в странах Европы и на Руси в раннем Средневековье, политическая 

раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и 

церковной власти, история сословно-представительных органов, становление 

абсолютизма, индустриализация и др. Особое значение имеет характеристика нашей 

страны в контексте всемирной истории XX — начала XXI века. 

 

Содержание программы (68ч) 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 

теории, формационная теория, теория модернизации. 

Древнейшая история человечества. 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. Родоплеменные отношения. 



Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 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. Возникновение религиозной картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политически-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные особенности арабского 

и тюркского общества. 

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. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

культуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации. 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. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений.Промышленный переворот. Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура общества в XIX   в. Эшелоны модернизации 

как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в    XVII - XIX  вв. 

Эволюция системы международных отношений в конце  XV  -  середине  XIX  в. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени.Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. Особенности становления и 

развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и 

современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России. Природно-

климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и 

Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и землевладельцы. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование православного 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX-начале  XII в. Происхождение государственности у восточных 

славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. 

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

подданства. 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  в. Причины распада 

Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в  XII   -

  начале XIII  в. 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. Формы 

землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо – Восточной Руси. 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  в. 

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 в. 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. 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. Установление крепостного права. Опричнина. 

Учреждение патриаршества. Рост международного авторитета Российского 

государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный 

подъем в России. 

Земский 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. 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.  Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно – прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространения 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 в. Петровские преобразования. Реформы армии 

и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. 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. 

Зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

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 в. 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  в. 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. 

Россия во второй половине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы   1860-

1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Выступление разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

НРК:Древнейшие жители Поволжья. Хунну, гунны, сувары, болгары и хазары. 

Религиозные верования чувашей. Расселение древних тюрков. Великая Булгария. 



Волжская Булгария. Развитие хозяйства. Развитие социальных отношений. 

Присоединение Чувашии к России.    

 

 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

Общие положения 

История Чувашии - органическая часть истории России, Общие закономерности и 

тенденции исторического развития проявляются и в ней. Вместе с тем историко-

демографические, этнографические и культурные факторы определяют специфику 

исторического развития края. Сказанным определяются: 

- цели изучения предмета: 

- осмысление учащимися реальных событий истории чувашского народа и 

других народов региона в их взаимосвязи; 

- развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов, стремление сохранить и приумножить культурнее богатство своей 

республики и Российской. 

В начальной школе учащиеся получают элементарные сведения об истории и 

этнографии чувашей, Чувашской Республики, ее многонационального населения, ее 

государственных символах. В основной школе осваиваются знания по истории Чувашии с 

раннего средневековья до наших дней. В средней (полной) школе предусматривается бо-

лее высокая степень обобщения исторического материала. 

В системе основного общего и среднего (полного) общего образования на освоение 

НРК предмета «История» отводится до 15% учебного времени, выделенного на изучение 

данного предмета. 

Основные содержательные линии 

I. Историческое время. Счет и периодизация событий и процессов развития 

чувашского народа, синхронность и последовательность исторического развития. 

II. Историческое пространство. Исторические карты развития чувашей и других 

народов региона. Динамика исторического, географического, этнического развития 

региона. 

III. Историческое движение. 

1. Человек в истории - развитие человека в разные исторические эпохи: 

а) потребности, мотивы действий; 

б) восприятие мира, ценностей; 

в) условия жизни и быта народов региона. 



2. Эволюция трудовой деятельности, развитие материального производства, техники. 

Изменение характера экономических отношений между людьми в историческом 

развитии. 

3. История развития человеческих общностей в регионе: 

а) этнические общности (племя, народность, нация); 

б) динамика развития социальных групп, слоев, сословий, классов. 

4. Исторические вехи политической истории Чувашии, создание государственных 

образований чувашского народа. 

5. История духовной жизни и общественной мысли Чувашии. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

Среднее (полное) общее образование 

Расселение древних тюрков в период с I тыс. до н. э. до VII в. н.э. Тюркский каганат. 

Великая Болгария. Хазарский каганат. ВолжскаяБолгария - государство предков 

чувашского народа. Место Волжской Болгарии среди государств и народов Евразии. 

Влияние географического фактора на историческое развитие ВолжскойБолгарии. 

Развитие материального производства. Переход от полукочевого скотоводства к 

оседлому земледелию. Роль общины в хозяйственной деятельности чувашского 

крестьянства. Условия и причины индустриализации и урбанизации. Первые элементы 

постиндустриальной экономики. 

Трансформация социальной жизни и культуры населения чувашского края. 

Основные группы, сословия, классы в развитии. Особенности чувашских и русских 

крестьянских общин. Общие и специфические черты городского населения Чувашии XVI 

- XX вв. 

Становление и развитие административно-территориальной системы управления. 

Развитие институтов самоуправления и представительной демократии в XIX - XX вв. 

Социальные и национальные движения в Чувашии XVII-XX вв. Создание первых 

общественных и политических организаций. 

Религиозные представления чувашей, их развитие. Распространение светской 

культуры. Ее влияние на самосознание чувашей. 

Участие чувашей в войнах и международных конфликтах XX в. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Среднее (полное) общее образование 

Учащиеся должны: 

называть хронологические рамки исторических эпох, определять археологическую и 

историческую периодизацию жизни народа; 



значь формирование этнической и политической карты Чувашской Республики, 

влияние географического пространства на характер исторического развития, образ жизни 

и быт чувашского народа; 

характеризовать этнические процессы и их своеобразие в разные исторические 

периоды; 

характеризовать развитие производства, основные черты и этапы научно-

технического прогресса в Чувашской Республике, России и мире, его социальные и 

экологические последствия; 

называть и характеризовать этапы и развития чувашской государственности:   

анализировать   социальные   взаимоотношения, раскрывать эволюцию сословий и 

классов в России и Чувашии, показывать последствия наиболее значительных социальных 

реформ и движений XIX - XX вв.; 

характеризовать основные вехи политической истории Чувашской Республики, 

содержание и сущность основных политических течений в новейшее время; 

- показывать роль религии и церкви в развитии культуры, характеризовать идеи 

просвещения. 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА 

Историческое время: 

Объектами проверки знаний учащихся по истории Чувашской Республики 

являются: 

- знание исторических фактов, событий, дат, имен и терминов; 

- усвоение общих исторических представлений, понятий и идей; 

- владение элементами исторического анализа, раскрытие причинно-следственных 

связей между историческими явлениями, определение сущности событий; 

- умение извлекать знания из исторических источников, применять их в новой 

ситуации; 

- умение оценивать исторические явления, действия людей в истории; 

- умение обосновать личное отношение к историческим событиям, людям, 

творениям культуры. 

Специфика проверки знаний по истории предполагает формирование 

"объективных" и "субъективных" представлений у школьников. 

К "объективным" знаниям относятся ответы, которые могут быть проверены с 

помощью конкретных измерителей, содержащих правильные ответы или их компоненты: 

- точное указание исторических фактов, дат, имен; 

- соотнесение события с веком, эпохой; 

- рассмотрение событий в их хронологической последовательности; 

- выявление места события в ряду однотипных событий; 

сравнение событий, выявление общего и особенного. 



С другой стороны, речь может идти о разных версиях, трактовках событий, что 

вносит элемент субъективного в знания учащихся и их восприятие истории. 

Субъективные свойства исторических знаний школьников проявляются: 

- в выборе практического материала для характеристики событий и процессов; 

- в выборе критериев оценки событий и действий людей; 

- в характере обобщений и выводов. 

Проверка в этом случае производится в пределах используемых учебных пособий. В 

ответах оценивается полнота и логика изложения, точность проводимых фактов. 

В отличие о т других наук история имеет дело с реконструкцией событий и явлений. 

Отсюда требование уметь сочетать критическое восприятие и синтез информации, 

личностное сопереживание и осмысление явлений, обоснование своей позиции. 

Образцы вопросов для проверки знаний могут быть объединены в рамках 

содержательных категорий - историческое время, историческое пространство, 

историческое движение. 

Историческое место: 

- знание дат; событий; 

- соотнесение даты и явления, процесса; 

- периодизация событий, процессов. 

Историческое пространство: 

- знание исторической топографии; 

- представление о геополитическом положении Чувашского края; 

- знания об изменении исторической карты Чувашии. 

Историческое движение: 

- знание фактов, событий, мен, терминов; 

- описание событий и явлений; 

- соотнесение фактов и явлений, обобщение фактов; 

- выявление причинно-следственных связей, взаимосвязанность и 

взаимообусловленность исторических событий; 

- раскрытие тенденций, динамики исторических явлений и процессов; 

- сравнение исторических событий, ситуаций, явлений; 

- определение сущности, принадлежности, типологии событий и явлений; 

- оценка событий и деятельности людей. 

Знание дат, хронологии событий. Основные виды вопросов и заданий. Задания 

- на указанные даты, события (когда, в каком году) или события по дате (что 

произошло в ... году); 

- на выбор правильной даты; 

- на соотнесение события и даты; 

на определение длительности, хронологической последовательности событий. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса:  

учащиеся должны знать/уметь  

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий в России и мире в 

древности, средневековье и Новом времени; 

 периодизацию отечественной и всемирной истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся 

в указанный период; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути развития России, еѐ роль в мировом 

сообществе; 

 изученные виды исторических источников. 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 сравнивать исторические явления и события; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта,  схема); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 уметь дискутировать, высказывать собственное суждение; 

 читать историческую карту; 

 группировать исторические события и явления по указанному признаку 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

Учебно-методический комплект:  

 



1) Данилов А.А. История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 

10 класс: базовый уровень/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. — М.: 

Просвещение, 2012 

2) Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень. 10 

класс / Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2013  

3) Данилов В.Д., Павлов Б.И. История Чувашии (с древнейших времен до конца XX 

века. – Чебоксары, Чуваш.кн. изд-во, 2005   

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

     1) Агафонов С.В. История России в таблицах: 6-11 классы. М.: «Астрель», 2005 

           2) П.А. Баранов. История России в таблицах: 6-11 классы. М.: «Астрель», 2012 

     3) П.А. Баранов, С.В. Шевченко. История: новый полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. М.: «Астрель», 2014 

     4) Данилов А.А.. Россия и мир: 10 класс: методические рекомендации. – 

М.,Просвещение, 2006. 

     5) «История, ЕГЭ, универсальные материалы для подготовки учащихся, 2010, 

ФИПИ, М., «Интеллект - Центр», 2010 

     6) В.В. Кириллов «Отечественная история в схемах и таблицах», М., «Эксмо», 2007. 

     7) Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца 17 

века. – М., Просвещение, 2008 

     8) Е.Н. Сорокина «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России  

XX века. 10 – 11 классы, сборник элективных курсов,  Волгоград, «Учитель», 2006 

     9) О.Ю.Стрелова «ЕГЭ – выполнение заданий части С», М, «Экзамен», 2007. 

    10) Я.В. Соловьѐв, Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова  «Самое полное 

издание реальных заданий ЕГЭ», История, М., «Астрель»,  ФИПИ,  2008. 

           11) В.В. Фортунатов, С.Ф. Снигирѐв, А.Г. Фирсов «Отечественная история в схемах 

и таблицах», «Питер», 2009 

 

Система контроля: проверочные работы по темам, письменная итоговая работа. 

 

 



 Техническое черчение 

 Рабочая учебная программа элективного курса  «Техническое черчение» составлена на 

основе программы общеобразовательных учреждений Программы общеобразовательных 

учреждений. Черчение. 9 кл./Под руководством А.Д. Ботвинникова.- М.: Просвещение, 

2010.; обязательного минимума содержания основного общего образования по черчению 

(Приказ МО РФ № 1236 от 19.05.1998г.). 

         Отличительных особенностей по сравнению с программой нет. Срок реализации 2 

год. 

         В настоящую программу, соответствующую Государственному стандарту 

образовательной области «Технология» для общеобразовательной школы, включены 

основополагающие темы и разделы курса черчения, обеспечивающие учащимся базу 

чертежно-графических знаний и умений, достаточную как для использования их в 

практической деятельности, так и для продолжения изучения последующих разделов 

этого курса в старших классах общей школы (элективные курсы). 

В Государственном стандарте основного общего образования по технологии 

подчеркивается, что каждое из направлений технологической подготовки обязательно 

включает в себя «Черчение и графику». 

Данная программа, рассчитанная на один год обучения, предусматривает 

обязательные домашние работы, ориентированные на один час в неделю и направленные 

на освоение учащимися теории и практики этой учебной дисциплины. Программа 

содержит учебный материал, обеспечивающий обязательный минимум для основной 

школы уровень знаний.     Период изучения предмета —10 и 11 классы. 

        Цель двухгодичного обучения учебной дисциплине  «Техническое черчение» - 

научить читать и выполнять чертежи несложных деталей, изделий и другие чертежно-

графические изображения, использовать приобретенные знания и умения на практике. 

 Овладев базовым курсом в 10-11 класса, школьники должны научиться выполнять и 

читать комплексные чертежи (и эскизы) несложных деталей и сборочных единиц, их 

наглядные изображения; понимать и читать простейшие архитектурно-строительные 

чертежи, кинематические и электрические схемы простых изделий. Важнейшие задачи 

курса – развитие образного мышления учащихся и ознакомление их с процессом 

проектирования, осуществляемого средствами графики. 

       Основные задачи: 

 Дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения 

аксонометрических изображений. 

 Ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными 

изображениями и обозначениями, установленными государственными стандартами. 

 Способствовать развитию пространственных представлений, имеющих большое 

значение в производственной деятельности, научить анализировать форму и 

конструкцию предметов и их графические изображения, понимать условности чертежа, 

читать и выполнять чертежи, а также простейшие электрические и кинематические 

схемы. 

 Развивать элементарные навыки культуры труда: уметь правильно организовать 

рабочее место, применять рациональные приемы работы чертежными и измерительными 

инструментами, соблюдать аккуратность и точность в работе. 



 Научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями по черчению в 

процессе чтения и выполнения чертежей и эскизов. 

Задачи: 

1.     обучающие: 

 обобщить и расширить знания о геометрических элементах, фигурах и телах; 

 обучить теоретическим положениям курса, основным правилам и технологическим 

приемам построения графических изображений; 

 сформировать умения и навыки чтения и выполнения чертежей и эскизов, 

представленных одним, двумя и тремя видами, и аксонометрических проекций 

(чертежей и технических рисунков) несложных деталей; 

 научить пользоваться учебниками, справочными пособиями, дополнительной 

литературой; 

2.     развивающие: 

 развивать пространственные представления и воображение, внимание, память 

,пространственное и логическое мышление, творческие способности учащихся; 

 сформировать познавательный интерес, потребность к самообразованию и творчеству; 

3.    воспитательные: 

 воспитать личностные качества — усидчивость, трудолюбие, аккуратность, 

ответственность, силу воли и др.; 

 прививать школьникам графическую культуру и технологичность в любой деятельности. 

 

          Для осуществления указанных задач программа предусматривает изучение 

теоретических положений, выполнение упражнений, обязательный минимум графических 

и практических работ. 

         Конечной целью являются основные ступени, которые приходится преодолеть 

учащимся за год обучения черчению. 

Исходя из целей и задач современного общего образования, в частности обучения 

черчению, основное внимание необходимо уделить развитию учащихся: их мышления, 

пространственных представлений, пространственного воображения, наблюдательности и 

восприятия окружающего мира, способности сравнивания, анализа и синтеза и 

воспитанию личностных социально-значимых качеств. 

Эффективность обучения черчению находится в прямой зависимости от 

познавательного интереса каждого школьника к определенному виду деятельности. 

Успешность формирования познавательного интереса зависит от учителя: его эрудиции, 

знания, преподаваемой дисциплины, владения методикой преподавания, управления 

процессом обучения школьников, желания добиться качества знаний и умения 

использовать их на практике; и от учащихся — от положительного отношения учащихся к 

учебному материалу. 

Объединяя умственные и практические действия, репродуктивную и поисковую 

деятельность учащихся, коллективные и индивидуальные формы работы, педагогический 

контроль и самоконтроль обучаемых, уроки черчения позволяют создать такую 

мотивационную среду, в которой у школьников формируются качества самостоятельности 

и инициативности, потребности в достижении желаемого результата, социально полезные 

ценностные ориентиры. 



В настоящее время в преподавании черчения наиболее перспективной является 

педагогическая технология личностно-ориентированного обучения интенсивной 

развивающей направленности, которая представляет собой новый тип обучения, 

реализующий принцип опережающего интенсивного общего развития личности 

школьника при полном усвоении им знаний, приобретении умений и навыков. Эта 

педагогическая технология направлена не только на развитие психики учащихся их 

эмоционально-нравственной сферы, формирование устойчивого познавательного интереса 

и мотива учения, ни и самореализацию, саморазвитие, самовоспитание и рефлексию в 

процессе изучения теории, освоения обобщенных способов деятельности при выполнении 

чертежей. 

Для достижения продуктивности обучения интенсивной развивающей 

направленности осуществлен единый подход к созданию его технологического 

обеспечения — программы, учебника, учебных, методических и наглядных пособий, 

которые призваны идеей формирования у школьников системы приемов учебной 

умственной, практической и творческой деятельности. 

Важнейший компонент учебного процесса — методы обучения. Продуктивность 

учебной работы зависит от использования ряда дополняющих друг друга и направленных 

на единую цель методов и приемов. 

 Алгоритмизация в качестве обобщенного приема деятельности обеспечивает 

обучающимся условия последовательного формирования умений и навыков решения всех 

типовых задач курса черчения, содействует переносу сформированных умений и навыков 

в новые условия, то есть способствует подготовке учащихся к самостоятельной трудовой 

и творческой деятельности. 

Знание учащимися теории закрепляются посредством регулярного контроля 

(устный, письменный, комбинированный опросы, карты программированного без- 

машинного контроля и др.) практических умений и навыков. 

          Большая часть учебного времени выделяется на упражнения и самостоятельную 

работу. Наряду с репродуктивными методами обучения необходимо использовать методы 

проблемного обучения, вовлекая школьников в процесс сотворчества. 

          Уделяется большое внимание развитию самостоятельности учащихся в 

приобретении знаний. Поэтому особое значение придается работе кружков, организации 

выставок работ учащихся, проведению тематических вечеров, конкурсов, олимпиад и 

экскурсий. Дальнейшее расширение и углубление графических знаний, умений и навыков 

учащихся предусматривается в часы факультативных занятий. 

         Объекты для графических работ подбираются, когда это возможно, в тесной связи с 

учителями, преподающими другие разделы образовательной области «Технология» 

(некоторые рекомендации даны в перечне индивидуальных графических работ (ИГР), 

приведенном в программе). 

          В процессе обучения графике используются учебные наглядные пособия: таблицы, 

модели, детали, различные изделия, чертежи и т. д., а также кинофрагменты, диафильмы 

по черчению и другие современные технические средства обучения (по возможности 

контролирующие и обучающие программы автоматизированных обучающих систем с 

широким использованием средств машинной графики). 

          Все графические работы выполняются с соблюдением правил и техники 

оформления, установленных стандартами. 



          Индивидуальные графические работы (ИГР) выполнятся на отдельных листах 

соответствующих стандартных форматов, а затем сброшюровать и подшить в альбом. 

Тренировочные и фронтальные упражнения выполняются в рабочих тетрадях формата А4 

(и на бумаге в клетку). 

        

Место предмета в учебном плане. 

         В федеральном базисном учебном плане на изучение технического черчения в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 68 ч.( 10 класс-34 ч., 

11класс – 34 ч.) 

 

Планируемые результаты . 

Учащиеся должны знать: 

 определения: чертежа, эскиза, технического рисунка, схемы; иметь понятие о 

стандартизации, о единой системе конструкторской документации (ЕСКД); 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

 алгоритм построения чертежей, представленных одним, двумя или тремя видами; 

 алгоритм построения недостающей проекции детали по двум заданным; 

 расположение осей прямоугольной изометрической проекции, алгоритм их построения 

и размеры, откладываемые по осям; 

 алгоритм построения изометрической проекции детали по ее комплексному чертежу; 

 алгоритм выполнения эскиза и технического рисунка. 

Учащиеся должны уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 выполнять чертежи разверток поверхностей геометрических тел; 

 делить отрезки, углы и окружности на равные части, строить сопряжение углов; 

 анализировать: 

     а) геометрическую форму предметов, представленных в натуре, наглядным 

изображением, чертежом; 

     б) графический состав двумерных изображений (видов); 

 выбирать главный вид и необходимое количество видов предмета для построения его 

чертежа; 

 соблюдать требования к оформлению чертежей и эскизов; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы, наглядные изображения, технические рисунки 

деталей и изделий; 

 осуществлять различные преобразования формы объектов, изменять пространственное 

положение объектов и их частей на чертежах и наглядных изображениях 

       

 

  



Элективный курс по русскому языку в 10-11классах 

Работа с технической документацией и научно-технической литературой 

Пояснительная записка 

   Программа данного элективного курса предполагает  изучение  основных понятий и 

принципов технического документирования.а также знакомит основными способами 

работы с научно-технической литературой. Главными задачами данного элективного 

курса являются определение и изучение необходимой информации, касающейся 

технического документирования ,т.к. правильное оформление и обозначение технической 

документации способствует четкой организации производственного процесса, дает 

возможность организовать рациональное хранение, расширить еѐ использование. 

Технические документы — обобщающее название документов (графических и текстовых), 

в которых зафиксирована техническая мысль. 

Техническая документация возникает в процессе проектирования зданий и инженерных 

сооружений,  конструирования машин, проведения научно-технических и 

экспериментальных исследований, организации промышленного производства, во время 

осуществления геодезических работ, геологических изысканий. С техническими 

документами все больше стали иметь дело работники делопроизводства, органов научно-

технической информации, ведомственных архивов. 

Техническая документация служит для решения научно-технических проблем, возведения 

новых зданий и сооружений, изготовления предметов промышленного производства и т. 

п. Технические документы сохраняют свое практическое значение и после  окончания 

строительства или снятия изделия с серийного производства и выполнения других 

работ.Так, технические документы по строительству необходимы для эксплуатации 

построенных  по этим проектам объектов, различного рода перестроек и т. д. Старые 

технические документы используются при утверждении новых проектов в качестве 

сравнения  и  для  различного  рода справок. Для эксплуатации машин и агрегатов также 

оказывается необходимым наличие технической документации. 

Технические документы широко используются в качестве источников для исследований в 

области истории науки и техники, установления научного приоритета. Историко-научные 

и историко-технические выводы являются базой для  прогнозирования  развития  науки и 

техники, что имеет исключительно большое практическое значение. 

Научно-техническая информация  является неотъемлемой частью любого научного 

исследования, проектной или конструкторско-технологической работы. В современных 

условиях специалист физически не в состоянии самостоятельно следить за всем новым, 

что появляется в мире по интересующей его отрасли знания. Поэтому организация 

службы научно-технической информации, учет и регистрация всей создающейся 

технической документации имеет огромное значение для развития экономики страны. 

Технические документы  также необходимы при написании диссертаций, 

монографических исследований, дипломных работ. 



. 

Элективный курс по русскому языку в 10-11классах 

Работа с технической документацией и научно-технической литературой (68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Блок1 Работа с технической документацией  

1 Введение. Техническая документация 1 

2 Конструкторская документация .Виды конструкторских 

документов: чертеж чертеж-схема; спецификация, техническое 

описание, ведомости, пояснительная записка и др. 

2ч 

3 Виды конструкторские документовв зависимости от способа их 

выполнения и характера использования:  оригиналы, подлинники, 

дубликаты, копии. 

2ч 

4 Проектно-сметная документация. Индивидуальные, 

экспериментальные, типовые проекты, проекты-эталоны, проекты-

привязки и проекты малых архитектурных форм. 

2ч 

5 Основные виды проектной документации — генеральный план, 

чертежи фасадов, планов, разрезов здания, паспорта проектов, 

рисунки, пояснительные записки, эскизы, расчеты, схемы, 

картографические документы, сметы 

2ч 

6 Технологическая документация. Графические и текстовые 

технические документы, 

2ч 

7. Научно-исследовательская документация 1ч 

7.1 

 

.Основные виды научно-исследовательской документации . 1ч 

7.2 Итоговые и этапные отчеты по научно-исследовательским опытно-

конструкторским, опытно-технологическим и экспериментально-

проектным работам;      технические отчеты  

2ч 

7.3    Аннотации на научно-исследовательские работы;  

 

2ч 

7.4 Паспорта, регламенты на научно-исследовательские работы; 1ч 

7.5 Монографии, диссертации и отзывы на них 1ч 

7.6  Технические задания на НИР;  

 

1ч 

7.7  Программы научно-исследовательских работ; 1ч 

7.8  Отчеты, доклады о работе научных экспедиций; отчеты, доклады 

о научных и технических командировках специалистов;  

 

 

2ч 

7.9 Технико-экономические обоснования, обзоры, доклады, записки и 

др.; 

1ч 

7.10 Первичная документация, образующаяся в процессе проведения 

НИР, ОКР, ОТР ЭПР (журналы записей экспериментов, 

результаты анализов, дневники записей показателей приборов 

2ч 

8 Техническая документация по изобретательству и 

стандартизации. Заявка.Патент 

2ч 

9 Изготовление и оформление технической документации 2ч 

10 Организация хранения и использования технической 

документации в ведомственных технических архивах 

2ч 



11 Экспертиза ценности научно-технических документов 2ч 

Итого  34часа 

Блок2 Работа с научно-технической литературой  

1 С чего следует начинать работу с научной литературой? 1ч 

2 Задачи чтения. Общие и частные задачи чтения литературы 

 

2ч 

3 Этапы чтения. Ряд  этапов с углубленным чтением. 3ч 

4 Использование справочной литературы. Работа со словарями. , 

энциклопедиями 

3ч 

5 Формы записи как завершающий этап работы над книгой, статьей. 

Цитирование. Простой и сложный план. Тезисы. 

3ч 

6 Конспект. Виды конспекта: простой, сложный, сводный 

.Технология разработки сводного конспекта. 

3ч 

7 Библиографическое описание. Примеры библиографических 

описаний книг и статей в списке «Рекомендуемая литература». 

2ч 

8 Тематический подбор литературы. Библиографические указатели, 

списки литературы, обзоры 

3ч 

9  Основные виды информационных изданий: библиографические, 

реферативные и обзорные 

1ч 

11 Подбор информационных источников. Работа с информационными 

изданиями 

2ч 

12 Первичная систематизация фактического материала 2ч 

13 Методы сбора научных фактов. Анализ статистических 

данных.нормативных документов, финансовой отчетности, опрос 

интервьюирование, наблюдение и измерение 

2ч 

14  Аннотирование. Типы аннотации. Особенности описательной 

аннотации. Последовательность действий в процессе 

аннотирования 

2ч 

15 Реферирование. Информативный реферат. Основные этапы  

работы при  составлении реферата. Требования к языку и стилю 

реферата? 

2ч 

16 Способы и методы работы с собранными  научными материалами 2ч 

17 Итоговое занятие по курсу 1ч 

Итого  34часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




