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1.На основании решения педагогического совета от 30.08.2023г. №1 внесены изменения в
ООП СОО:
1.1. В пояснительной записке:
-  в пункте: 1.1. в абзаце 10 добавить «… и с Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом Министерства

просвещения РФ от 23.11.2022 № 1014».

1.2. В содержательном разделе:
-заменить  рабочие программы по предметам: Русский язык, Литература, История, 
Обществознание, География, ОБЖ, на скорректированные в соответствии  с Федеральной 
образовательной программой среднего общего образования в части Федеральных рабочих 
программам по названным предметам.
- добавить изменения в перечень программ внеурочной деятельности;
- добавить программы курса внеурочной деятельности: «Герои Вологодчины», «Россия –
мои горизонты»
3) В организационном разделе:
- в пункте   «Учебный план основного общего образования» внести изменения в подпункт
«План внеурочной деятельности»:
- заменить приложения 1, 3.
Приложение 1.Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими 
классами»на 2023/24 учебный год;
Приложение 3.Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими
классами».

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА:
1.1. Абзац 10: Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и с Федеральная образовательная программа среднего общего 

образования, утвержденная приказом Министерства просвещения РФ от 23.11.2022 № 1014».

1.2. Программы в соответствии с ФОП:

Русский язык (базовый уровень) (67 часов)
Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  на  базовом  уровне
разработана в соответствии с нормативными актами:

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

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего 
общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями);

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на
правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 
России от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность».

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования», одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р;

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №2 с кадетскими 
классами» на 2021/22 учебный год.

 Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами».
 УМК:Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Программа курса. 

Базовый уровень. ФГОС -  М.: Русское слово, 2019
Гольцова Н.Г. и др. Русский язык.  10-11- М.: Русское слово, 2019

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 
формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 
образовательных ресурсов).
Электронные образовательные ресурсы:
1. Zoom
2. Skype
3. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom )
4. Российская электронная школа https://resh.edu.ru

Русский язык 10 класс https://resh.edu.ru/subject/13/10/
Русский язык 11 класс https://resh.edu.ru/subject/13/11/

5. SkySmart
6. Образовательный портал «Инфоурок»https://infourok.ru/

Русский язык 10 классhttps://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-10
Русский язык 11 классhttps://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-11

7. Сайт "Образовательные тесты"
Русский язык 10 классhttps://testedu.ru/test/russkij-yazyik/
Русский язык 11 классhttps://testedu.ru/test/russkij-yazyik/

Место учебного предмета «Русский язык» на  базовом уровне  в учебном плане
 В соответствии с учебным планом среднего  общего образования МБОУ “СОШ 

№ 2 с кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Русский язык»в 10-
11х классах отводится  67 часов  за весь курс.

1. Планируемые результаты освоения учебного курса.
Личностные результаты
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
•  ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
•  готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
•  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
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•принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому  здоровью;  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления
алкоголя, наркотиков.
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
•российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
•уважение к своему народу,  чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
•формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;
•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни; 
•признание  неотчуждаемости  основных прав  и  свобод  человека,  которые  принадлежат
каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и  свобод  без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного
сознания,  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  интериоризация  ценностей
демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к  договорному  регулированию
отношений  в  группе  или  социальной  организации;  готовность  обучающихся  к
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в
том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,  самоуправления,
общественно  значимой  деятельности;  приверженность  идеям  интернационализма,
дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
•  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; •принятие гуманистических ценностей, осознанное,
уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению;
•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,



ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,
милосердия и дружелюбия);
•  развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной
культуре:
•  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости
науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией о  передовых достижениях и  открытиях мировой и  отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние
природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных  ресурсов;
умения и навыки разумного природопользования,  нетерпимое отношение к  действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной деятельности;
• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
В  сфере  отношений  обучающихся  к  семье  и  родителям,  в  том  числе  подготовка  к
семейной жизни:
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
•  осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных
жизненных планов;
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
•  потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;
•  готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.
В  сфере  физического,  психологического,  социального  и  академического  благополучия
обучающихся:
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД: 



выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым  можно  определить,  что  цель  достигнута;  оценивать  возможные  последствия
достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих
людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и  морали;  ставить  и  формулировать
собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать
ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые  для
достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных  задач,  оптимизируя  материальные  и  нематериальные  затраты;
организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной  цели;  сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной
заранее целью.
Познавательные УУД: 
выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе
осуществлять  развёрнутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые
(учебные  и  познавательные)  задачи;  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию  с  разных  позиций,  распознавать  и  фиксировать  противоречия  в
информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства
для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных
в  информационных  источниках;находить  и  приводить  критические  аргументы  в
отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям  в  отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс
собственного  развития;  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять
целенаправленный  поиск  возможностей  для  широкого  переноса  средств  и  способов
действия;  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения  со  стороны  других  участников  и  ресурсные  ограничения;  менять  и
удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД: 
выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать
партнёров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности
взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как
руководителем,  так  и  членом  команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,
исполнитель,  выступающий,  эксперт  и  т.д.);  координировать  и  выполнять  работу  в
условиях  реального,  виртуального  и  комбинированного  взаимодействия;  развёрнуто,
логично и  точно излагать  свою точку зрения с  использованием адекватных (устных и
письменных)  языковых  средств;  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты

К  концу  обучения  в  11  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные
результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке
Иметь  представление  об  экологии  языка,  о  проблемах  речевой  культуры  в

современном обществе.
Понимать,  оценивать  и  комментировать  уместность  (неуместность)  употребления

разговорной  и  просторечной  лексики,  жаргонизмов;  оправданность  (неоправданность)
употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в
речевом общении и другое.

Язык и речь. Культура речи
Синтаксис. Синтаксические нормы
Выполнять  синтаксический  анализ  словосочетания,  простого  и  сложного

предложения.



Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в
рамках изученного).

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных
норм  согласования  сказуемого  с  подлежащим,  употребления  падежной  и  предложно-
падежной  формы  управляемого  слова  в  словосочетании,  употребления  однородных
членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).

Соблюдать синтаксические нормы.
Использовать словари грамматических трудностей, справочники.
Пунктуация. Основные правила пунктуации
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.
Выполнять пунктуационный анализ предложения.
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).
Соблюдать правила пунктуации.
Использовать справочники по пунктуации.
Функциональная стилистика. Культура речи
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.
Иметь представление об основных признаках разговорной речи,  функциональных

стилей  (научного,  публицистического,  официально-делового),  языка  художественной
литературы.

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных
разновидностей  языка  (разговорная  речь,  научный,  публицистический  и  официально-
деловой стили, язык художественной литературы).

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее
150 слов).

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне  среднего

общего образования выпускник научится:
•использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
•использовать  знания  о  формах  русского  языка  (литературный  язык,  просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
•создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определенной  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,  повествование,
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
•выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
•подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного
профиля обучения; правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений  при  построении  текста;  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных
жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста;
•сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании
текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
•использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,
ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным  пониманием
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
•анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нём  явной  и  скрытой,  основной  и
второстепенной  информации,  определять  его  тему,  проблему  и  основную  мысль;
извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и  переводить  её  в
текстовый формат;



•преобразовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, определять
цель и подбирать материал для публичного выступления; соблюдать культуру публичной
речи;
•соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы  русского  литературного
языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
•использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  оценки  устных  и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать  уровни  и  единицы  языка  в  предъявленном  тексте  и  видеть взаимосвязь
между ними;
•анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные
в  тексте,  с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их  употребления;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка); 
•отличать  язык  художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного
русского языка;
•использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного  выражения
мысли и усиления выразительности речи;
•иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и  истории  русского
языкознания;
•выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи; дифференцировать главную и второстепенную информацию,
известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
•проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
•сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
•владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты
и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; создавать отзывы и
рецензии на предложенный текст; 
•соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
•соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
•соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;
•осуществлять речевой самоконтроль;
•совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные  умения  и  навыки  на  основе
знаний о нормах русского литературного языка;
•использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;
•оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  (в  том
числе художественной литературы).

2. Содержание учебного курса. (67 часов)
10 КЛАСС (1 ч. в неделю, всего 34 ч.)
Слово о русском языке (1 час.)
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские
писатели о выразительности русского языка.
Русский  язык  как  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык
межнационального общения народов России.
Русский язык как один из мировых языков.
Литературный язык как высшая форма существования национального языка.



Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура
речи.
Понятие  о  функциональных  разновидностях  (стилях);  функциональные  стили
современного русского литературного языка.
Лексика. Фразеология. Лексикография. (6 часов)
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Слово  и  его  значение.  Однозначность  и  многозначность  слов.  Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их
употребление.  Синонимы  и  их  употребление.  Антонимы  и  их  употребление.
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и
лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики
и неологизмов.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Лексикография
Фонетика. Графика. Орфоэпия. (2 часа)
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.
Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение
Морфемика и словообразование. (2часа)
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование.  Морфологические  способы  словообразования.  Понятие
словообразовательной цепочки.
Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке.
Морфология и орфография. 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Орфография. (6 часов)
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.  Фонетические,
традиционные и дифференцирующие написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.
Правописание двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки ПРЕ- и ПРИ-.
Гласные И иЫ после приставок.
Употребление Ъ и Ь.
Употребление прописных и строчных букв.
Правила переноса слов.
Самостоятельные части речи(12 часов)
Имя существительное. (2 часа) 
Имя  существительное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имен
существительных.



Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные
общего  рода.  Определение  и  способы  выражения  рода  несклоняемых  имен
существительных и аббревиатур.
Число имен существительных.
Падеж и склонение имен существительных.
Морфологический разбор имен существительных.
Правописание  падежных  окончаний  имен  существительных.  Варианты  падежных
окончаний.
Гласные в суффиксах имен существительных.
Правописание  сложных  имен  существительных.  Составные  наименования  и  их
правописание.
Имя прилагательное. (2часа)
Имя прилагательное как часть речи.
 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
Качественные прилагательные.
Сравнительная  и  превосходная  степени  качественных  прилагательных.  Простая
(синтетическая  )  и  сложные  (аналитические)  ы  степеней  сравнения.  Стилистические
особенности простых и сложных форм степеней сравнения.
Полные  и  краткие  формы  качественных  прилагательных.  Особенности  образования  и
употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции
сказуемого; их семантические и стилистические особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имен прилагательных.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Склонение  качественных  и  относительных  прилагательных.  Особенности  склонения
притяжательных прилагательных на -ий.
Правописание суффиксов имен прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных.
Имя числительное. (2часа)
 Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Простые, сложные и составные числительные.
Морфологический разбор числительных.
Особенности склонения имен числительных.
Правописание имен числительных.
Употребление  имен  числительных  в  речи.  Особенности  употребления  собирательных
числительных.
Местоимение. (1час) 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений.
Глагол. (1час) 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола.
Категория вида русского глагола.
Переходность/непереходность глагола.
Возвратные глаголы.
Категория  наклонения  глагола.  Наклонение  изъявительное,  повелительное,
сослагательное (условное).



Категория времени глагола.
Спряжение глаголов.
Две основы глаголов. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глагола.
Правописание глаголов.
Причастие. (1час) Причастие как особая глагольная форма.
Признаки глагола и прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий,
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие. (1час)
Деепричастие как особая глагольная форма.
Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие. (1час)
 Наречие как часть речи. Разряды наречий.
Морфологический разбор наречий.
Правописание  наречий.  Гласные  на  конце  наречий.  Наречия  оканчивающиеся  на
шипящий.Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. (1час)
 Грамматические особенности слов категории состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р.
ед.ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи. (4 часа)
Предлог. (1час) Предлог как служебная часть речи.
Особенности употребления предлогов.
Морфологический разбор предлогов.
Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова. (1час) 
Союз как служебная часть речи.  Союзные слова.  Классификация союзов по значению,
употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
Частицы. (1часа)
 Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их
значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными
частями речи.
Междометие. Звукоподражательные слова (1час).
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий.
Правописание междометий.
Функционально-стилистические особенности употребления
междометий.
Резерв. (1час)
11 класс
(1ч. в неделю, всего 33 ч.)



Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. (1час)
Основные  синтаксические  единицы.  Основные  принципы  русской  пунктуации.
Пунктуационный анализ.
Синтаксис  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).Изобразительно-
выразительные средства синтаксиса.
Словосочетание. (1час)
 Классификация  словосочетаний.  Виды  синтаксической  связи.  Синтаксический  разбор
словосочетания. 
Синтаксические нормы. Основные нормы управления.
Предложение. (3часа)
 Понятие  о  предложении.  Основные  признаки  предложений.  Классификация
предложений. Предложения простые и сложные.
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. (4часа) 
Знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами.  Знаки  препинания  при
однородных  и  неоднородных  определениях.  Знаки  препинания  при  однородных  и
неоднородных  приложениях.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,  соединенных
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, со-
единенных повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Основные нормы употребления однородных членов предложения.
Обособленные члены предложения. (6часов) 
Знаки  препинания  при  обособленных  членах  предложения.  Обособленные  и
необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.
Обособленные  дополнения.  Уточняющие,  пояснительные  и  присоединительные  члены
предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки  препинания  при  сравнительном  обороте.Основные  нормы  употребления
причастных и деепричастных оборотов.

Знаки  препинания  при  словах  и  конструкциях,  грамматически  не  связанных  с
предложением. (4часа)
Знаки препинания при обращениях. 
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 
Знаки препинания при вставных конструкциях. 
Знаки  препинания  при  междометиях,  утвердительных,  отрицательных,  вопросительно-
восклицательных словах.
Сложное  предложение.  (6  часов) Понятие  о  сложном  предложении.  Главное  и
придаточное предложения. Типы придаточных предложений.
Сложносочиненное предложение.
Знаки  препинания  в  сложносочиненном  предложении.  Синтаксический  разбор
сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное  предложение.  Знаки  препинания  в  сложноподчиненном
предложении  с  одним  придаточным.  Синтаксический  разбор  сложноподчиненного
предложения с одним придаточным.
Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении  с  несколькими  придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзное  сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие
в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.



Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Основные нормы построения сложных предложений.
Предложения с чужой речью. (2 часа)
 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 
Знаки препинания при диалоге.
 Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания. (1часа) 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире.
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и
другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Культура речи. (1часа)
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту
речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка.
Нормы  литературного  языка:  орфоэпические,  словообразовательные,  лексические,
морфологические, синтаксические, стилистические. 
Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. 
Ораторская речь и такт.
Культура речи в экологическом аспекте.
Стилистика. (1часа)
Функциональная  стилистика  как  раздел  лингвистики.Стилистика  как  раздел  науки  о
языке,  изучающий  стили  языка  и  стили  речи,  а  также  изобразительно-выразительные
средства
Стиль. Классификация функциональных стилей.
Научный стиль.
Официально-деловой стиль. 
Публицистический стиль. 
Разговорный стиль. 
Язык художественной литературы.
Текст. Основные признаки текста. 
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 
Анализ текстов разных стилей и жанров.
Резерв. (3 часа)

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
(67 часов)
Тематическое планирование по русскому языку для 10 - 11-х классов составлено с учетом 
рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 
СОО:

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне.



2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 
коллегами в будущем.

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда.

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни.

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 
жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир.

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы,
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее. 

10 класс
№
п/п

Разделы, темы Виды деятельности
обучающихся с учетом

рабочей программы
воспитания

Кол-во
часов

1 Введение 1
2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография.
Уроки мужества памяти 
Героя РФС. Преминина

6

3 Фонетика. Графика. 
Орфоэпия.

Тематическая беседа  
«Единство в нас!»

2

4 Морфемика и 
словообразование

Конкурс эссе «Героями не 
рождаются – героями 
становятся»

2

5 Морфология и орфография. Уроки Мужества, 
посвященные 
Международному дню 
памяти жертв Холокоста

6

6 Морфология. 
Самостоятельные части речи

Конференция «Язык – живая 
память народа, его душа, его 
достояние»

12

7 Служебные части речи. 
Междометия.

Конкурс сочинений «Без 
срока давности»

4

8 Промежуточная аттестация: 
контрольная работа

1

Всего за год 34

11 класс
№
п/п

Разделы, темы Виды деятельности
обучающихся с учетом

Кол-
вочасов



рабочей программы
воспитания

1 Синтаксис и пунктуация.
Синтаксис как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение).
Изобразительно-
выразительные средства 
синтаксиса.

1

2 Словосочетание.
Синтаксические нормы. 
Основные нормы управления

Конкурс «Мы - грамотеи», 
посвященный 
Международному дню 
распространения 
грамотности

1

3 Предложение Уроки мужества памяти
Героя РФС. Преминина

3

4 Простое осложненное 
предложение. Однородные 
члены предложения.
Основные нормы 
употребления однородных 
членов предложения

Конкурс эссе «Мы будем 
вечно прославлять ту 
женщину, чье имя Мать»

4

5 Обособленные члены 
предложения.
Основные нормы 
употребления причастных и 
деепричастных оборотов

Тематическая беседа «О 
доблестях, о
подвиге, о славе…» ( к 
ДнюГероевОтечества)

6

6 Знаки препинания при словах 
и конструкциях, 
грамматически не связанных с
предложением

Комплексный анализ текста 
«Годы блокады в архив не 
сдадут…
Сколько в них горя, 
трагизма!» (к Дню полного 
освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады)

4

7 Сложное предложение.
Основные нормы построения 
сложных предложений

Мероприятия, 
посвященныеДнюродногояз
ыка

6

8 Предложения с чужойречью Комплексный анализ текста 
«Крым. Дорога домой» (к 
Дню воссоединения Крыма и
России)

2

9 Употреблениезнаковпрепинан
ия.

1

10 Культура речи.
Культура речи в 
экологическом аспекте

1



11 Функциональная  стилистика
как раздел лингвистики.

Гагаринский урок«Космос – 
это мы»

1

12 Резерв (Стартовый 
контроль.Контрольная работа 
за 1 полугодие)

3

Всегозагод 33

Русский язык (углублённый уровень) (201 час)
Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  разработана  в
соответствии с нормативными актами:

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

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего 
общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями);

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на
правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 
России от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность».

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования», одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №2 с кадетскими 
классами» на 2021/22 учебный год.

 Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами».
 УМК:Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Программа курса. 

Углубленный уровень. ФГОС -  М.: Русское слово, 2019
Гольцова Н.Г. и др. Русский язык.  10-11- М.: Русское слово, 2019

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 
формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 
образовательных ресурсов).

Электронные образовательные ресурсы:
1. Zoom
2. Skype
3. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom )
4. Российская электронная школа https://resh.edu.ru



Русский язык 10 класс https://resh.edu.ru/subject/13/10/
Русский язык 11 класс https://resh.edu.ru/subject/13/11/
5. SkySmart
6. Образовательный портал «Инфоурок»https://infourok.ru/
Русский язык 10 классhttps://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-10
Русский язык 11 классhttps://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-11
7. Сайт "Образовательные тесты"
Русский язык 10 классhttps://testedu.ru/test/russkij-yazyik/
Русский язык 11 класс  https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/

Место учебного предмета «Русский язык» на  углубленном  уровне  в учебном 
плане

 В соответствии с учебным планом среднего  общего образования МБОУ “СОШ 
№ 2 с кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Русский язык»в 10-
11х классах отводится  201 час  за весь курс.

1. Планируемые результаты освоения учебного курса.
Личностные результаты
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
•  ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
•  готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
•  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
•принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому  здоровью;  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления
алкоголя, наркотиков.
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
•российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
•уважение к своему народу,  чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
•формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;
•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
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общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни; 
•признание  неотчуждаемости  основных прав  и  свобод  человека,  которые  принадлежат
каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и  свобод  без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного
сознания,  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  интериоризация  ценностей
демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к  договорному  регулированию
отношений  в  группе  или  социальной  организации;  готовность  обучающихся  к
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в
том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,  самоуправления,
общественно  значимой  деятельности;  приверженность  идеям  интернационализма,
дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
•  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; •принятие гуманистических ценностей, осознанное,
уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению;
•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,
милосердия и дружелюбия);
•  развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной
культуре:
•  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости
науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией о  передовых достижениях и  открытиях мировой и  отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние
природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных  ресурсов;



умения и навыки разумного природопользования,  нетерпимое отношение к  действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной деятельности;
• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
В  сфере  отношений  обучающихся  к  семье  и  родителям,  в  том  числе  подготовка  к
семейной жизни:
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
•  осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных
жизненных планов;
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
•  потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;
•  готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.
В  сфере  физического,  психологического,  социального  и  академического  благополучия
обучающихся:
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД: 
выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым  можно  определить,  что  цель  достигнута;  оценивать  возможные  последствия
достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих
людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и  морали;  ставить  и  формулировать
собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать
ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые  для
достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных  задач,  оптимизируя  материальные  и  нематериальные  затраты;
организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной  цели;  сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной
заранее целью.
Познавательные УУД: 
выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе
осуществлять  развёрнутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые
(учебные  и  познавательные)  задачи;  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию  с  разных  позиций,  распознавать  и  фиксировать  противоречия  в
информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства
для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных
в  информационных  источниках;находить  и  приводить  критические  аргументы  в
отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям  в  отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс



собственного  развития;  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять
целенаправленный  поиск  возможностей  для  широкого  переноса  средств  и  способов
действия;  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения  со  стороны  других  участников  и  ресурсные  ограничения;  менять  и
удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД: 
выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать
партнёров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности
взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как
руководителем,  так  и  членом  команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,
исполнитель,  выступающий,  эксперт  и  т.д.);  координировать  и  выполнять  работу  в
условиях  реального,  виртуального  и  комбинированного  взаимодействия;  развёрнуто,
логично и  точно излагать  свою точку зрения с  использованием адекватных (устных и
письменных)  языковых  средств;  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Выпускник на углубленном уровне научится:
воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними;

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 
речи;

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка);

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка;

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи;

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;

оценивать стилистические ресурсы языка;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма;
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- 

научной и официально-деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;



совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка;

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы;

выделять смысловой центр высказывания: «данное» и «новое»;
отличать библеизмы, греческие, латинские и европейские устойчивые сочетания; 

оценивать состояние русистики на современном этапе;
понимать место родного языка в системе других языков (разбираться в языковых 

семьях);
видеть вклад известных лингвистов в развитие языка;
понимать роль Пушкина в истории русского литературного языка; анализировать 

диалектизмы и топонимику Вологодского края.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; выделять и описывать

социальные функции русского языка;
проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с  социальными  функциями

языка,  и  использовать  его  результаты  в  практической  речевой  деятельности;
анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

характеризовать  роль  форм русского  языка  в  становлении  и  развитии  русского
языка;

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде
доклада, статьи, рецензии, резюме;

проводить  комплексный  лингвистический  анализ  текста  в  соответствии  с  его
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;

критически  оценивать  устный  монологический  текст  и  устный  диалогический
текст;

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского
языка;

проводить  анализ  коммуникативных  качеств  и  эффективности  речи;
редактировать устные и  письменные тексты различных стилей  и  жанров  на  основе
знаний о нормах русского литературного языка;

определять пути  совершенствования  собственных  коммуникативных
способностей и культуры речи;

разбираться  в  различных  типах  публичных  выступлений:  развлекательных,
информационных, агитационных и т.д.

уметь корректировать собственную речь с точки зрения различных норм языка:
фонетических, морфологических, синтаксических, лексических;

иметь  более  полное  по  сравнению с  традиционной  программой  представление  о
стилистических ресурсах языка;

выделять  основные  этапы  публичного  выступления  и  уметь  воздействовать  на
аудиторию;

владеть культурой спора;
раскрывать важность языковой компетенции для овладениями профессиями, связанными 
с журналистикой, культурологией

2. Содержание учебного курса. (201 часов)
Содержание учебного курса

Ведение (1 час)



Основное внимание обращается на роль языка в  жизни общества,  поднимаются
проблемы, связанные с  красотой,  выразительностью языка,  раскрываются эстетические
возможности  русской  речи.  Рассматриваются  вопросы  развития  языка  во  времени,
изменения его словарного запаса.  Русский язык среди языков мира.  Русский язык как
государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  межнационального  общения
народов  России.  Русский  язык  как  один  из  мировых  языков.  Литературный  язык  как
высшая  форма  существования  национального  языка.  Понятие  нормы  литературного
языка.  Типы  норм  литературного  языка.  Норма  и  культура  речи.  Понятие  о
функциональных  разновидностях  (стилях);  основные  функциональные  стили
современного русского литературного языка.

Лексика. Фразеология. Лексикография(18часов). Основные понятия и основные
единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность
слов.  Изобразительно-выразительные  средства  русского  языка.  Омонимы  и  их
употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и
их  употребление.  Происхождение  лексики  современного  русского  языка.  Лексика
общеупотребительная  и  лексика,  имеющая  ограниченную  сферу  употребления.
Употребление  устаревшей  лексики  и  неологизмов.  Фразеология.  Фразеологические
единицы и их употребление. Лексикография. Развитие речи.

Развитие  речи.  Лингвистический  анализ  текста.  Определение  темы,  идеи,
проблемы. Выделение художественных средств.

 Фонетика. Графика. Орфоэпия (5 часов). Основные понятия фонетики, графики,
орфоэпии.  Звуки  и  буквы.  Позиционные  (фонетические)  и  исторические  чередования
звуков.  Фонетический  разбор.  Орфоэпия.  Основные  правила  произношения  гласных  и
согласных звуков. Ударение.

Развитие  речи.  Обучение  написанию подробного  изложения  повествовательного
текста с элементами описания и рассуждения.

 «Морфемика и словообразование» (4  часа). Основные понятия морфемики и
словообразования.  Состав  слова.  Морфемы  корневые  и  аффиксальные.  Основа  слова.
Основы производные и непроизводные.

Морфемный  разбор  слова.  Словообразование.  Морфологические  способы
словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы
словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования
в современном русском языке.

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы в текстах-описаниях и текстах-
рассуждениях. Выделение авторской позиции. Обучение написанию сочинения.

Орфография  (21  часов). Основные  понятия  морфологии  и  орфографии.
Взаимосвязь  морфологии  и  орфографии.  Принципы  русской  орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.  Фонетические,
традиционные  и  дифференцирующие  написания.  Проверяемые  и  непроверяемые
безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление
гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и глухих
согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ,
ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И  и  Ы после  приставок.  Употребление  Ь
и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.

Развитие  речи.  Определение  темы,  идеи,  проблемы  учебного  текста.  Обучение
написанию  изложения  текста-рассуждения.  Собственное  мнение  по  проблеме.
Лингвистический анализ текста.

Самостоятельные части речи (32 часа). Имя существительное как часть речи.
Лексико-грамматические  разряды  имен  существительных.  Род  имен  существительных.
Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение
и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур.   Число



имен существительных.  Падеж и склонение имен существительных.  Морфологический
разбор  имен  существительных.  Правописание  падежных  окончаний  имен
существительных.  Варианты  падежных  окончаний.  Гласные  в  суффиксах  имен
существительных.  Правописание  сложных  имен  существительных.  Составные
наименования и их правописание. 

Имя  прилагательное как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имен
прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени
качественных  прилагательных.  Простая  (синтетическая)  и  сложные  (аналитические)
формы  степеней  сравнения.  Стилистические  особенности  простых  и  сложных  форм
степеней  сравнения.  Полные  и  краткие  формы  качественных  прилагательных.
Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и
полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности.
Прилагательные  относительные  и  притяжательные.  Особенности  образования  и
употребления  притяжательных  прилагательных.  Переход  прилагательных  из  одного
разряда  в  другой.  Морфологический  разбор  имен  прилагательных.  Правописание
окончаний  имен  прилагательных.  Склонение  качественных  и  относительных
прилагательных.  Особенности  склонения  притяжательных  прилагательных  на -
ий. Правописание  суффиксов  имен  прилагательных.  Правописание Н и НН в  суффиксах
имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя  числительное как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имен
числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор
числительных.  Особенности  склонения  имен  числительных.  Правописание  имен
числительных.  Употребление  имен  числительных  в  речи.  Особенности  употребления
собирательных числительных. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и
грамматические  особенности  употребления  местоимений.  Морфологический  разбор
местоимений. Правописание местоимений.

 Глагол как часть речи.  Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив  как  начальная  форма  глагола.  Категория  вида  русского  глагола.
Переходность/непереходность  глагола.  Возвратные  глаголы.  Категория  наклонения
глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория
времени глагола.  Спряжение  глагола.  Две  основы глагола.  Формообразование  глагола.
Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у
причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание
суффиксов  причастий. Н  и  НН в причастиях  и  отглагольных  прилагательных.  Переход
причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как  особая  глагольная  форма.  Образование  деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие как  часть  речи.  Разряды  наречий.  Морфологический  разбор  наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные
наречия.  Слитное,  раздельное  и  дефисное  написание  наречий.   Грамматические
особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -
о,  -е и  кратких  прилагательных  ср.  р.  ед.  ч.  Морфологический  разбор  слов  категории
состояния.

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление
комментария  к  проблеме,  определение  авторской  позиции.  Собственное  мнение  по
проблеме. Написание контрольных изложений и сочинений сочинение. Лингвистический
анализ текстов.

Служебные части речи(13 часа). Предлог как служебная часть речи. Особенности
употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 



Союз  как  служебная  часть  речи.  Союзные  слова.  Классификация  союзов  по
значению,  употреблению,  структуре.  Подчинительные  союзы  и  союзные  слова.
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частица  как  служебная  часть  речи.  Разряды  частиц.  Морфологический  разбор
частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и
НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными
частями речи. 

Междометие как  особый  разряд  слов.   Звукоподражательные  слова.
Морфологический  разбор  междометий.  Правописание  междометий.  Функционально-
стилистические особенности употребления междометий.

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление
комментария  к  проблеме,  определение  авторской  позиции.  Собственное  мнение  по
проблеме. 

Итоговое повторение (8 часов)
2. Содержание учебного курса 11 класс

Повторение и обобщение пройденного в 10 классе (13 часов)
Синтаксис и пунктуация (74 часа)
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Основные 

принципы русской пунктуации.  (1 час)
 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.

Основные  принципы русской  пунктуации.  Основные  пунктуационные  нормы русского
языка.  Трудные  случаи  пунктуации.  Пунктуационный  анализ.Изобразительно-
выразительные средства синтаксиса.

Словосочетание (4 часа)
Классификация  словосочетаний.  Виды  синтаксической  связи.  Синтаксический

разбор словосочетания.
Синтаксические нормы. Основные нормы управления.
Предложение (1 час)
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные.
Простое предложение (15 часов)
 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной

окраске.  Предложения  утвердительные  и  отрицательные.  Виды  предложений  по
структуре.  Двусоставные и  односоставные предложения.  Главные члены предложения.
Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Распространенные  и  нераспространенные
предложения.  Второстепенные  члены предложения.  Полные  и  неполные  предложения.
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов
в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.

Синтаксический разбор простого предложения. 
Простое осложненное предложение Однородные члены предложения. (12 часов)
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при

однородных  и  неоднородных  определениях.  Знаки  препинания  при  однородных  и
неоднородных  приложениях.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,  соединенных
неповторяющимися союзами.  Знаки препинания при однородных членах,  соединенных
повторяющимися и парными союзами.

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих
словах. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения
Обособленные члены предложения (11 часов)
Знаки  препинания  при  обособленных  членах  предложения.  Обособленные  и

необособленные определения. 



Обособленные  приложения.  Обособленные  обстоятельства.  Обособленные
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с

предложением (8 часов)
Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном

обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением.  Знаки  препинания  при  обращениях.  Знаки  препинания  при  вводных
словах  и  словосочетаниях.  Знаки  препинания  при  вставных  конструкциях.  Знаки
препинания  при  междометиях.  Утвердительные,  отрицательные,  вопросительно-
восклицательные слова.

Сложное предложение(11 часов)
Понятие  о  сложном  предложении.  Знаки  препинания  в  сложносочиненном

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении  с  одним  придаточным.

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 
Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении  с  несколькими

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими
придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире
в  бессоюзном  сложном  предложении.  Синтаксический  разбор  бессоюзного  сложного
предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 
Синонимия  разных  типов  сложного  предложения.  Основные  нормы  построения

сложных предложений.
Предложения с чужой речью (4 часа)
 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах
Употребление знаков препинания (7 часов)
 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая

и  тире.  Многоточие  и  другие  знаки  препинания.  Скобки  и  другие  знаки  препинания.
Кавычки  и  другие  знаки  препинания.  Факультативные  знаки  препинания.  Авторская
пунктуация.

КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 часа)
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. 
Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.

Основные  коммуникативные  качества  речи  и  их  оценка.  Причины  коммуникативных
неудач,  их  предупреждение  и  преодоление.  Культура  учебно-научного  и  делового
общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной
речи. Культура письменной речи. 

Культура речи в экологическом аспекте.
СТИЛИСТИКА (7 часов)
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а

также изобразительно-выразительные средства. 
Функциональная  стилистика  как  раздел  лингвистики.Функциональные  стили.

Классификация  функциональных  стилей.  Научный  стиль.  Основные  жанры  научного
стиля  (обзор).Официально-деловой  стиль.Основные  жанры  официально-делового  стиля
(обзор).Публицистический  стиль.Основные  жанры  публицистического  стиля  (обзор).
Разговорный  стиль.  Основные  жанры разговорной  речи:  устный  рассказ,  беседа,  спор
(обзор).



Язык художественной литературы. Особенности литературно-художественной речи. 
Текст.  Закономерности построения текста.  Функционально-смысловые типы речи:

повествование,  описание,  рассуждение.  Информационная  переработка  текста.  Анализ
текстов разных стилей и жанров.

Повторение и систематизация изученного материала (2 часа)

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

(201 час)
Тематическое планирование по русскому языку для 10 - 11-х классов составлено с учетом 
рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 
СОО:

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне.

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 
коллегами в будущем.

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда.

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни.

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 
жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир.

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы,
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее. 

10 класс
№
п/п

Разделы, темы Виды деятельности
обучающихся с учетом

рабочей программы
воспитания

Кол-во
часов

1 Слово о русском языке. Час общения «Роль языка в 
жизни общества»

1

2 Лексика. Фразеология. 
Лексикография.
)

Проекты «Русский язык на 
грани нервного срыва» 
(характеристика лексики 
СРЛЯ

18

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. Составление буклета 
«Акцентологические нормы
СРЛЯ»

5

4 Морфемика и словообразование. Круглый стол «Проблема 
экологии РЯ. Способы 

4



современно 
формообразования и 
словообразования в 
Интернет-языке».

5 Орфография. Акция «Быть грамотный 
модно».
Диктант «Космические 
дали».
Конкурс «За образцовое 
владение русским языком»

21

6 Самостоятельные части речи
Имя существительное.

Мини-проекты «Изменения
во вкусах на имена» (выбор
имен  с  течением  времени,
закономерности и причины
возможных  изменений  в
предпочтении  выбора
имени)

6

7 Имя прилагательное. Эссе «Мы будем помнить» 5

8 Имя числительное. Презентация  «Является  ли
числительное  «опасной»
частью  речи?»  (трудности
употребления в речи)

4

9 Местоимение. 3
10 Глагол. Комплексный анализ текст 

«Крымская весна»
3

11 Причастие. 3
12 Деепричастие. Акция «Тотальный 

диктант»
2

13 Наречие. Диктант «Космические 
дали»

4

14 Слова категории состояния. 2
15 Служебные части речи.Предлог. Всероссийский  конкурс

сочинений  «Без  срока
давности»

3

16 Союзы и союзные слова. 3
17 Частицы. Диктант Победы 6

18 Междометие.
Звукоподражательные слова

1

19 Повторение и обобщение 
пройденного.

Комплексный анализ текста
о  Великой  Отечественной
войне.

8

Всего за год 102

11 класс
№
п/п

Разделы, темы Виды деятельности
обучающихся с учетом

рабочей программы

Кол-во
часов



воспитания
1. Повторение и обобщение 

пройденного в 10 классе.
Интеллектуальный  марафон
по  русскому  языку,
посвященный
Международному  дню
распространения
грамотности

13

2 Синтаксис как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение).
Основные принципы русской 
пунктуации.
Изобразительно-
выразительные средства 
синтаксиса.

Составление интеллект-
карты «Трудные случаи 
пунктуации»

1

3 Словосочетание.
Синтаксические  нормы.
Основные нормы управления

Эссе «Любовь к Отечеству…
есть  нечто  трудное,  почти
героическое»

4

4 Понятие о предложении. 
Классификация предложений

1

5 Простое предложение. Конкурс презентаций о 
прошлом и настоящем малой
родины, посвященный Дню 
народного единства

15

6 Простое осложненное 
предложение. Однородные 
члены предложения.
Основные нормы употребления
однородных членов 
предложения

Комплексный анализ текста 
о героях Отечества

12

7 Обособленные члены 
предложения.
Основные нормы употребления
причастных и деепричастных 
оборотов

Конкурс «За образцовое 
владение русским языком»

11

8 Знаки препинания при словах и
конструкциях, грамматически 
не связанных с предложением

Эссе «Мы будем помнить» 8

9 Сложное предложение.
Основные нормы построения 
сложных предложений

Всероссийский конкурс 
сочинений «Без срока 
давности»

11

10 Предложения с чужой речью Акция «Тотальный диктант» 4

11 Употребление знаков 
препинания.

Диктант «Космические 
дали»

7

12 Культура речи
Культура речи в экологическом
аспекте

Диктант Победы 3

13 Стилистика.
Функциональная  стилистика
как раздел лингвистики.

Исследование  «речевой
портрет  современного
политика,  ведущего,

7



Разговорная речь.
Основные  жанры  разговорной
речи:  устный  рассказ,  беседа,
спор (обзор).
Научный  стиль.Основные
жанры научного стиля (обзор).
Официально-деловой  стиль.
Основные  жанры  официально-
делового стиля (обзор).
Публицистический стиль.
Основные  жанры
публицистического  стиля
(обзор).
Язык  художественной
литературы

общественного деятеля»

14 Повторение и систематизация 
изученного материала.

2

Всего за год 99

Русский язык (углублённый уровень) (201 час)
Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  разработана  в
соответствии с нормативными актами:

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

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего 
общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями);

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на
правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 
России от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность».

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования», одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №2 с кадетскими 
классами» на 2021/22 учебный год.

 Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами».
 УМК:Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Программа курса. 

Углубленный уровень. ФГОС -  М.: Русское слово, 2019



Гольцова Н.Г. и др. Русский язык.  10-11- М.: Русское слово, 2019

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 
формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 
образовательных ресурсов).

Электронные образовательные ресурсы:
8. Zoom
9. Skype
10. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom )
11. Российская электронная школа https://resh.edu.ru
Русский язык 10 класс https://resh.edu.ru/subject/13/10/
Русский язык 11 класс https://resh.edu.ru/subject/13/11/
12. SkySmart
13. Образовательный портал «Инфоурок»https://infourok.ru/
Русский язык 10 классhttps://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-10
Русский язык 11 классhttps://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-11
14. Сайт "Образовательные тесты"
Русский язык 10 классhttps://testedu.ru/test/russkij-yazyik/
Русский язык 11 класс  https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/

Место учебного предмета «Русский язык» на  углубленном  уровне  в учебном 
плане

 В соответствии с учебным планом среднего  общего образования МБОУ “СОШ 
№ 2 с кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Русский язык»в 10-
11х классах отводится  201 час  за весь курс.

1. Планируемые результаты освоения учебного курса.
Личностные результаты
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
•  ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
•  готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
•  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
•принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому  здоровью;  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления
алкоголя, наркотиков.
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
•российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-11
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-10
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/13/11/
https://resh.edu.ru/subject/13/10/


•уважение к своему народу,  чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
•формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;
•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни; 
•признание  неотчуждаемости  основных прав  и  свобод  человека,  которые  принадлежат
каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и  свобод  без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного
сознания,  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  интериоризация  ценностей
демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к  договорному  регулированию
отношений  в  группе  или  социальной  организации;  готовность  обучающихся  к
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в
том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,  самоуправления,
общественно  значимой  деятельности;  приверженность  идеям  интернационализма,
дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
•  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; •принятие гуманистических ценностей, осознанное,
уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению;
•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,
милосердия и дружелюбия);
•  развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.



В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной
культуре:
•  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости
науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией о  передовых достижениях и  открытиях мировой и  отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние
природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных  ресурсов;
умения и навыки разумного природопользования,  нетерпимое отношение к  действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной деятельности;
• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
В  сфере  отношений  обучающихся  к  семье  и  родителям,  в  том  числе  подготовка  к
семейной жизни:
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
•  осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных
жизненных планов;
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
•  потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;
•  готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.
В  сфере  физического,  психологического,  социального  и  академического  благополучия
обучающихся:
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД: 
выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым  можно  определить,  что  цель  достигнута;  оценивать  возможные  последствия
достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих
людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и  морали;  ставить  и  формулировать
собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать
ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые  для
достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных  задач,  оптимизируя  материальные  и  нематериальные  затраты;
организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения



поставленной  цели;  сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной
заранее целью.
Познавательные УУД: 
выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе
осуществлять  развёрнутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые
(учебные  и  познавательные)  задачи;  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию  с  разных  позиций,  распознавать  и  фиксировать  противоречия  в
информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства
для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных
в  информационных  источниках;находить  и  приводить  критические  аргументы  в
отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям  в  отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс
собственного  развития;  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять
целенаправленный  поиск  возможностей  для  широкого  переноса  средств  и  способов
действия;  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения  со  стороны  других  участников  и  ресурсные  ограничения;  менять  и
удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД: 
выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать
партнёров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности
взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как
руководителем,  так  и  членом  команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,
исполнитель,  выступающий,  эксперт  и  т.д.);  координировать  и  выполнять  работу  в
условиях  реального,  виртуального  и  комбинированного  взаимодействия;  развёрнуто,
логично и  точно излагать  свою точку зрения с  использованием адекватных (устных и
письменных)  языковых  средств;  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Выпускник на углубленном уровне научится:
воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними;

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 
речи;

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка);

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка;

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи;

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;

оценивать стилистические ресурсы языка;



сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 
стиля;

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма;

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- 
научной и официально-деловой сферах общения;

осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы;
выделять смысловой центр высказывания: «данное» и «новое»;
отличать библеизмы, греческие, латинские и европейские устойчивые сочетания; 

оценивать состояние русистики на современном этапе;
понимать место родного языка в системе других языков (разбираться в языковых 

семьях);
видеть вклад известных лингвистов в развитие языка;
понимать роль Пушкина в истории русского литературного языка; анализировать 

диалектизмы и топонимику Вологодского края.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; выделять и описывать

социальные функции русского языка;
проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с  социальными  функциями

языка,  и  использовать  его  результаты  в  практической  речевой  деятельности;
анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

характеризовать  роль  форм русского  языка  в  становлении  и  развитии  русского
языка;

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде
доклада, статьи, рецензии, резюме;

проводить  комплексный  лингвистический  анализ  текста  в  соответствии  с  его
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;

критически  оценивать  устный  монологический  текст  и  устный  диалогический
текст;

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского
языка;

проводить  анализ  коммуникативных  качеств  и  эффективности  речи;
редактировать устные и  письменные тексты различных стилей  и  жанров  на  основе
знаний о нормах русского литературного языка;

определять пути  совершенствования  собственных  коммуникативных
способностей и культуры речи;

разбираться  в  различных  типах  публичных  выступлений:  развлекательных,
информационных, агитационных и т.д.

уметь корректировать собственную речь с точки зрения различных норм языка:
фонетических, морфологических, синтаксических, лексических;



иметь  более  полное  по  сравнению с  традиционной  программой  представление  о
стилистических ресурсах языка;

выделять  основные  этапы  публичного  выступления  и  уметь  воздействовать  на
аудиторию;

владеть культурой спора;
раскрывать важность языковой компетенции для овладениями профессиями, связанными 
с журналистикой, культурологией

2. Содержание учебного курса. (201 часов)
Содержание учебного курса

Ведение (1 час)
Основное внимание обращается на роль языка в  жизни общества,  поднимаются

проблемы, связанные с  красотой,  выразительностью языка,  раскрываются эстетические
возможности  русской  речи.  Рассматриваются  вопросы  развития  языка  во  времени,
изменения его словарного запаса.  Русский язык среди языков мира.  Русский язык как
государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык  межнационального  общения
народов  России.  Русский  язык  как  один  из  мировых  языков.  Литературный  язык  как
высшая  форма  существования  национального  языка.  Понятие  нормы  литературного
языка.  Типы  норм  литературного  языка.  Норма  и  культура  речи.  Понятие  о
функциональных  разновидностях  (стилях);  основные  функциональные  стили
современного русского литературного языка.

Лексика. Фразеология. Лексикография(18часов). Основные понятия и основные
единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность
слов.  Изобразительно-выразительные  средства  русского  языка.  Омонимы  и  их
употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и
их  употребление.  Происхождение  лексики  современного  русского  языка.  Лексика
общеупотребительная  и  лексика,  имеющая  ограниченную  сферу  употребления.
Употребление  устаревшей  лексики  и  неологизмов.  Фразеология.  Фразеологические
единицы и их употребление. Лексикография. Развитие речи.

Развитие  речи.  Лингвистический  анализ  текста.  Определение  темы,  идеи,
проблемы. Выделение художественных средств.

 Фонетика. Графика. Орфоэпия (5 часов). Основные понятия фонетики, графики,
орфоэпии.  Звуки  и  буквы.  Позиционные  (фонетические)  и  исторические  чередования
звуков.  Фонетический  разбор.  Орфоэпия.  Основные  правила  произношения  гласных  и
согласных звуков. Ударение.

Развитие  речи.  Обучение  написанию подробного  изложения  повествовательного
текста с элементами описания и рассуждения.

 «Морфемика и словообразование» (4  часа). Основные понятия морфемики и
словообразования.  Состав  слова.  Морфемы  корневые  и  аффиксальные.  Основа  слова.
Основы производные и непроизводные.

Морфемный  разбор  слова.  Словообразование.  Морфологические  способы
словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы
словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования
в современном русском языке.

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы в текстах-описаниях и текстах-
рассуждениях. Выделение авторской позиции. Обучение написанию сочинения.

Орфография  (21  часов). Основные  понятия  морфологии  и  орфографии.
Взаимосвязь  морфологии  и  орфографии.  Принципы  русской  орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.  Фонетические,
традиционные  и  дифференцирующие  написания.  Проверяемые  и  непроверяемые
безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление
гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и глухих
согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ,



ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И  и  Ы после  приставок.  Употребление  Ь
и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.

Развитие  речи.  Определение  темы,  идеи,  проблемы  учебного  текста.  Обучение
написанию  изложения  текста-рассуждения.  Собственное  мнение  по  проблеме.
Лингвистический анализ текста.

Самостоятельные части речи (32 часа). Имя существительное как часть речи.
Лексико-грамматические  разряды  имен  существительных.  Род  имен  существительных.
Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение
и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур.   Число
имен существительных.  Падеж и склонение имен существительных.  Морфологический
разбор  имен  существительных.  Правописание  падежных  окончаний  имен
существительных.  Варианты  падежных  окончаний.  Гласные  в  суффиксах  имен
существительных.  Правописание  сложных  имен  существительных.  Составные
наименования и их правописание. 

Имя  прилагательное как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имен
прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени
качественных  прилагательных.  Простая  (синтетическая)  и  сложные  (аналитические)
формы  степеней  сравнения.  Стилистические  особенности  простых  и  сложных  форм
степеней  сравнения.  Полные  и  краткие  формы  качественных  прилагательных.
Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и
полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности.
Прилагательные  относительные  и  притяжательные.  Особенности  образования  и
употребления  притяжательных  прилагательных.  Переход  прилагательных  из  одного
разряда  в  другой.  Морфологический  разбор  имен  прилагательных.  Правописание
окончаний  имен  прилагательных.  Склонение  качественных  и  относительных
прилагательных.  Особенности  склонения  притяжательных  прилагательных  на -
ий. Правописание  суффиксов  имен  прилагательных.  Правописание Н и НН в  суффиксах
имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя  числительное как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имен
числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор
числительных.  Особенности  склонения  имен  числительных.  Правописание  имен
числительных.  Употребление  имен  числительных  в  речи.  Особенности  употребления
собирательных числительных. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и
грамматические  особенности  употребления  местоимений.  Морфологический  разбор
местоимений. Правописание местоимений.

 Глагол как часть речи.  Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив  как  начальная  форма  глагола.  Категория  вида  русского  глагола.
Переходность/непереходность  глагола.  Возвратные  глаголы.  Категория  наклонения
глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория
времени глагола.  Спряжение  глагола.  Две  основы глагола.  Формообразование  глагола.
Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у
причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание
суффиксов  причастий. Н  и  НН в причастиях  и  отглагольных  прилагательных.  Переход
причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как  особая  глагольная  форма.  Образование  деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие как  часть  речи.  Разряды  наречий.  Морфологический  разбор  наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные
наречия.  Слитное,  раздельное  и  дефисное  написание  наречий.   Грамматические



особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -
о,  -е и  кратких  прилагательных  ср.  р.  ед.  ч.  Морфологический  разбор  слов  категории
состояния.

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление
комментария  к  проблеме,  определение  авторской  позиции.  Собственное  мнение  по
проблеме. Написание контрольных изложений и сочинений сочинение. Лингвистический
анализ текстов.

Служебные части речи(13 часа). Предлог как служебная часть речи. Особенности
употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союз  как  служебная  часть  речи.  Союзные  слова.  Классификация  союзов  по
значению,  употреблению,  структуре.  Подчинительные  союзы  и  союзные  слова.
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частица  как  служебная  часть  речи.  Разряды  частиц.  Морфологический  разбор
частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и
НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными
частями речи. 

Междометие как  особый  разряд  слов.   Звукоподражательные  слова.
Морфологический  разбор  междометий.  Правописание  междометий.  Функционально-
стилистические особенности употребления междометий.

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление
комментария  к  проблеме,  определение  авторской  позиции.  Собственное  мнение  по
проблеме. 

Итоговое повторение (8 часов)
3. Содержание учебного курса 11 класс

Повторение и обобщение пройденного в 10 классе (13 часов)
Синтаксис и пунктуация (74 часа)
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Основные 

принципы русской пунктуации.  (1 час)
 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.

Основные  принципы русской  пунктуации.  Основные  пунктуационные  нормы русского
языка.  Трудные  случаи  пунктуации.  Пунктуационный  анализ.Изобразительно-
выразительные средства синтаксиса.

Словосочетание (4 часа)
Классификация  словосочетаний.  Виды  синтаксической  связи.  Синтаксический

разбор словосочетания.
Синтаксические нормы. Основные нормы управления.
Предложение (1 час)
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные.
Простое предложение (15 часов)
 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной

окраске.  Предложения  утвердительные  и  отрицательные.  Виды  предложений  по
структуре.  Двусоставные и  односоставные предложения.  Главные члены предложения.
Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Распространенные  и  нераспространенные
предложения.  Второстепенные  члены предложения.  Полные  и  неполные  предложения.
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов
в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.

Синтаксический разбор простого предложения. 
Простое осложненное предложение Однородные члены предложения. (12 часов)
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при

однородных  и  неоднородных  определениях.  Знаки  препинания  при  однородных  и
неоднородных  приложениях.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,  соединенных



неповторяющимися союзами.  Знаки препинания при однородных членах,  соединенных
повторяющимися и парными союзами.

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих
словах. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения
Обособленные члены предложения (11 часов)
Знаки  препинания  при  обособленных  членах  предложения.  Обособленные  и

необособленные определения. 
Обособленные  приложения.  Обособленные  обстоятельства.  Обособленные

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с

предложением (8 часов)
Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном

обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением.  Знаки  препинания  при  обращениях.  Знаки  препинания  при  вводных
словах  и  словосочетаниях.  Знаки  препинания  при  вставных  конструкциях.  Знаки
препинания  при  междометиях.  Утвердительные,  отрицательные,  вопросительно-
восклицательные слова.

Сложное предложение(11 часов)
Понятие  о  сложном  предложении.  Знаки  препинания  в  сложносочиненном

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении  с  одним  придаточным.

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 
Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении  с  несколькими

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими
придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире
в  бессоюзном  сложном  предложении.  Синтаксический  разбор  бессоюзного  сложного
предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 
Синонимия  разных  типов  сложного  предложения.  Основные  нормы  построения

сложных предложений.
Предложения с чужой речью (4 часа)
 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах
Употребление знаков препинания (7 часов)
 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая

и  тире.  Многоточие  и  другие  знаки  препинания.  Скобки  и  другие  знаки  препинания.
Кавычки  и  другие  знаки  препинания.  Факультативные  знаки  препинания.  Авторская
пунктуация.

КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 часа)
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. 
Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.

Основные  коммуникативные  качества  речи  и  их  оценка.  Причины  коммуникативных
неудач,  их  предупреждение  и  преодоление.  Культура  учебно-научного  и  делового
общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной
речи. Культура письменной речи. 

Культура речи в экологическом аспекте.
СТИЛИСТИКА (7 часов)



Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а
также изобразительно-выразительные средства. 

Функциональная  стилистика  как  раздел  лингвистики.Функциональные  стили.
Классификация  функциональных  стилей.  Научный  стиль.  Основные  жанры  научного
стиля  (обзор).Официально-деловой  стиль.Основные  жанры  официально-делового  стиля
(обзор).Публицистический  стиль.Основные  жанры  публицистического  стиля  (обзор).
Разговорный  стиль.  Основные  жанры разговорной  речи:  устный  рассказ,  беседа,  спор
(обзор).

Язык художественной литературы. Особенности литературно-художественной речи. 
Текст.  Закономерности построения текста.  Функционально-смысловые типы речи:

повествование,  описание,  рассуждение.  Информационная  переработка  текста.  Анализ
текстов разных стилей и жанров.

Повторение и систематизация изученного материала (2 часа)

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

(201 час)
Тематическое планирование по русскому языку для 10 - 11-х классов составлено с учетом 
рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 
СОО:

8. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне.

9. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.

10. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 
коллегами в будущем.

11. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда.

12. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни.

13. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной
жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир.

14.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за
свое собственное будущее. 

10 класс
№
п/п

Разделы, темы Виды деятельности
обучающихся с учетом

рабочей программы
воспитания

Кол-во
часов

1 Слово о русском языке. Час общения «Роль языка в 
жизни общества»

1

2 Лексика. Фразеология. Проекты «Русский язык на 18



Лексикография.
)

грани нервного срыва» 
(характеристика лексики 
СРЛЯ

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. Составление буклета 
«Акцентологические нормы
СРЛЯ»

5

4 Морфемика и словообразование. Круглый стол «Проблема 
экологии РЯ. Способы 
современно 
формообразования и 
словообразования в 
Интернет-языке».

4

5 Орфография. Акция «Быть грамотный 
модно».
Диктант «Космические 
дали».
Конкурс «За образцовое 
владение русским языком»

21

6 Самостоятельные части речи
Имя существительное.

Мини-проекты «Изменения
во вкусах на имена» (выбор
имен  с  течением  времени,
закономерности и причины
возможных  изменений  в
предпочтении  выбора
имени)

6

7 Имя прилагательное. Эссе «Мы будем помнить» 5

8 Имя числительное. Презентация  «Является  ли
числительное  «опасной»
частью  речи?»  (трудности
употребления в речи)

4

9 Местоимение. 3
10 Глагол. Комплексный анализ текст 

«Крымская весна»
3

11 Причастие. 3
12 Деепричастие. Акция «Тотальный 

диктант»
2

13 Наречие. Диктант «Космические 
дали»

4

14 Слова категории состояния. 2
15 Служебные части речи.Предлог. Всероссийский  конкурс

сочинений  «Без  срока
давности»

3

16 Союзы и союзные слова. 3
17 Частицы. Диктант Победы 6

18 Междометие.
Звукоподражательные слова

1

19 Повторение и обобщение Комплексный анализ текста 8



пройденного. о  Великой  Отечественной
войне.

Всего за год 102

11 класс
№
п/п

Разделы, темы Виды деятельности
обучающихся с учетом

рабочей программы
воспитания

Кол-во
часов

1. Повторение и обобщение 
пройденного в 10 классе.

Интеллектуальный  марафон
по  русскому  языку,
посвященный
Международному  дню
распространения
грамотности

13

2 Синтаксис как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение).
Основные принципы русской 
пунктуации.
Изобразительно-
выразительные средства 
синтаксиса.

Составление интеллект-
карты «Трудные случаи 
пунктуации»

1

3 Словосочетание.
Синтаксические  нормы.
Основные нормы управления

Эссе «Любовь к Отечеству…
есть  нечто  трудное,  почти
героическое»

4

4 Понятие о предложении. 
Классификация предложений

1

5 Простое предложение. Конкурс презентаций о 
прошлом и настоящем малой
родины, посвященный Дню 
народного единства

15

6 Простое осложненное 
предложение. Однородные 
члены предложения.
Основные нормы употребления
однородных членов 
предложения

Комплексный анализ текста 
о героях Отечества

12

7 Обособленные члены 
предложения.
Основные нормы употребления
причастных и деепричастных 
оборотов

Конкурс «За образцовое 
владение русским языком»

11

8 Знаки препинания при словах и
конструкциях, грамматически 
не связанных с предложением

Эссе «Мы будем помнить» 8

9 Сложное предложение.
Основные нормы построения 
сложных предложений

Всероссийский конкурс 
сочинений «Без срока 
давности»

11

10 Предложения с чужой речью Акция «Тотальный диктант» 4

11 Употребление знаков Диктант «Космические 7



препинания. дали»

12 Культура речи
Культура речи в экологическом
аспекте

Диктант Победы 3

13 Стилистика.
Функциональная  стилистика
как раздел лингвистики.
Разговорная речь.
Основные  жанры  разговорной
речи:  устный  рассказ,  беседа,
спор (обзор).
Научный  стиль.Основные
жанры научного стиля (обзор).
Официально-деловой  стиль.
Основные  жанры  официально-
делового стиля (обзор).
Публицистический стиль.
Основные  жанры
публицистического  стиля
(обзор).
Язык  художественной
литературы

Исследование  «речевой
портрет  современного
политика,  ведущего,
общественного деятеля»

7

14 Повторение и систематизация 
изученного материала.

2
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Литература (базовый уровень) (201 час)

Рабочая  программа по  учебному предмету  «Литература»  разработана  в  соответствии с
нормативными актами:

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

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего 
общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями);

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на
правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 
России от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность».



 «Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования», одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р;

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №2 с кадетскими 
классами» на 2021/22 учебный год.

 Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами».
УМК:Программа по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-

составители: С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. – М.: «Русское слово», 2018 г.
Зинин С.А.,  Сахаров В.И.  Литература (базовый уровень).  – М.: «Русское слово»,

2019г.
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 
формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 
образовательных ресурсов).
Электронные образовательные ресурсы:

1. Zoom
2. Skype
3. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom )
4. Российская электронная школа https://resh.edu.ru
Литература 10 класс https://resh.edu.ru/subject/14/10/
Литература 11 класс https://resh.edu.ru/subject/14/11/
5. SkySmart
6. Образовательный портал «Инфоурок»https://infourok.ru/
Литература 10 класс https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-10
Литература 11 класс https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-11 , 
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-11
7. Сайт "Образовательные тесты"
Литература 10 класс https://testedu.ru/test/literatura/10-klass/
Литература 11 класс https://testedu.ru/test/literatura/11-klass/

Место учебного предмета «Литература»на  базовом уровне  в учебном плане
 В соответствии с учебным планом среднего  общего образования МБОУ “СОШ 

№ 2 с кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Литература»в 10-
11х классах отводится  201 час за весь курс.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России;
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
-  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества;
- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учеvтом устойчивых познавательных интересов;
-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

https://testedu.ru/test/literatura/11-klass/
https://testedu.ru/test/literatura/10-klass/
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-11
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-11
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-10
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/14/11/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/


- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его мнению, мировоззрению, культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям народов  России и  народов
мира;
-  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  неvм
взаимопонимания;
-  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-  участие  в  школьном самоуправлении и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций  с  учеvтом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей;
-  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  ееv  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: 
выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым  можно  определить,  что  цель  достигнута;  оценивать  возможные  последствия
достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих
людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и  морали;  ставить  и  формулировать
собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать
ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые  для
достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных  задач,  оптимизируя  материальные  и  нематериальные  затраты;
организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной  цели;  сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной
заранее целью.
Познавательные УУД: 
выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе
осуществлять  развёрнутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые
(учебные  и  познавательные)  задачи;  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию  с  разных  позиций,  распознавать  и  фиксировать  противоречия  в
информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства
для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных
в  информационных  источниках;находить  и  приводить  критические  аргументы  в
отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям  в  отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс
собственного  развития;  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять
целенаправленный  поиск  возможностей  для  широкого  переноса  средств  и  способов
действия;  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения  со  стороны  других  участников  и  ресурсные  ограничения;  менять  и
удерживать разные позиции в познавательной деятельности.



Коммуникативные УУД: 
выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать
партнёров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности
взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как
руководителем,  так  и  членом  команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,
исполнитель,  выступающий,  эксперт  и  т.д.);  координировать  и  выполнять  работу  в
условиях  реального,  виртуального  и  комбинированного  взаимодействия;  развёрнуто,
логично и  точно излагать  свою точку зрения с  использованием адекватных (устных и
письменных)  языковых  средств;  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты

Выпускник на базовом уровне научится:
1)  осознание  чувства  причастности  к отечественным  традициям  и осознание

исторической  преемственности  поколений; включение  в культурно-языковое
пространство  русской  и мировой  культуры  через  умение  соотносить
художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни
и культуры;  раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;

2)  осознание  взаимосвязи  между  языковым,  литературным,  интеллектуальным,
духовно-нравственным  развитием  личности  в контексте  осмысления  произведений
русской,  зарубежной  литературы  и литератур  народов  России  и собственного
интеллектуально-нравственного роста;

3)  приобщение  к российскому  литературному  наследию  и через  него –
к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание
роли и места русской литературы в мировом культурном процессе;

4)  знание  содержания  и понимание  ключевых  проблем  произведений  русской,
зарубежной  литературы,  литератур  народов  России  (конец  XIX  –  начало  XXI  века)
и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
на формирование национальной и мировой литературы;

5)  сформированность  умений  определять  и учитывать  историко-культурный
контекст  и контекст  творчества  писателя  в процессе  анализа  художественных  текстов,
выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания,
с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской
литературы;

6)  способность  выявлять  в произведениях  художественной  литературы  образы,
темы,  идеи,  проблемы  и выражать  своё  отношение  к ним  в развёрнутых
аргументированных  устных  и письменных  высказываниях;  участие  в дискуссии  на
литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения
и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;

7)  самостоятельное  осмысление  художественной  картины  жизни,  созданной
автором  в литературном  произведении,  в единстве  эмоционального  личностного
восприятия и интеллектуального понимания;

8)  сформированность  умений  выразительно  (с  учётом  индивидуальных
особенностей  обучающихся)  читать,  в том  числе  наизусть  не  менее  10  произведений
и (или) фрагментов;

9)  овладение  умениями  самостоятельного  анализа  и интерпретации
художественных  произведений  в единстве  формы  и содержания  (с  учётом
неоднозначности  заложенных  в нём  смыслов  и наличия  в нём  подтекста)
с использованием  теоретико-литературных  терминов  и понятий  (в  дополнение
к изученным в основной школе):



конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;
традиция  и новаторство;  авторский  замысел  и его  воплощение;  художественное  время
и пространство;  миф  и литература;  историзм,  народность;  историко-литературный
процесс;  литературные  направления  и течения:  романтизм,  реализм,  модернизм
(символизм,  акмеизм,  футуризм),  постмодернизм;  литературные  жанры;  трагическое
и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды
тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ;
системы  стихосложения  (тоническая,  силлабическая,  силлабо-тоническая),  дольник,
верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;

10)  умение  самостоятельно  сопоставлять  произведения  русской  и зарубежной
литературы  и сравнивать  их  с художественными  интерпретациями  в других  видах
искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении
словесного искусства,  о языке художественной литературы в его эстетической функции
и об  изобразительно-выразительных  возможностях  русского  языка  в произведениях
художественной литературы и умение применять их в речевой практике;

12)  овладение  современными читательскими практиками,  культурой  восприятия
и понимания  литературных  текстов,  умениями  самостоятельного  истолкования
прочитанного  в устной  и письменной  формах,  информационной  переработки  текстов
в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений
различных  жанров  (не  менее  250  слов);  владение  умением  редактировать
и совершенствовать  собственные  письменные  высказывания  с учётом  норм  русского
литературного языка;

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками,
в том  числе  в медиапространстве,  оптимально  использовать  ресурсы  традиционных
библиотек и электронных библиотечных систем.

• демонстрировать  знание  произведений  русской,  родной  и  мировой
литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или
проблемы;

• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский
опыт, а именно:

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа,  приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся
в нем смыслы и подтексты);

• использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

• давать объективное изложение текста:  характеризуя произведение,  выделять
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе
сюжета,  их  взаимодействие  и  взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая  сложность
художественного мира произведения;

• анализировать  жанрово-родовой  выбор  автора,  раскрывать  особенности
развития  и  связей  элементов  художественного  мира  произведения:  места  и  времени
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и
средства раскрытия и/или развития их характеров;

• определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в
художественном  произведении  (включая  переносные  и  коннотативные  значения),
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и
смысловой наполненности, эстетической значимости;

• анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных  решений  в



произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие  на  читателя  (например,  выбор  определенного  зачина  и  концовки
произведения,  выбор  между  счастливой  или  трагической  развязкой,  открытым  или
закрытым финалом);

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

• осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении

или  создавать  небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,
демонстрируя  целостное  восприятие  художественного  мира  произведения,  понимание
принадлежности  произведения  к  литературному  направлению  (течению)  и  культурно-
исторической эпохе(периоду);

• демонстрировать знание произведений родной и мировой литературы, приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский
опыт.

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе
и  с  использованием  ресурсов  музея,  специализированной  библиотеки,  исторических
документов и т.п.);

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных  законов  литературного  развития  и  субъективных  черт  авторской
индивидуальности;

• анализировать  художественное  произведение  во  взаимосвязи  литературы  с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

• анализировать  одну  из  интерпретаций  эпического,  драматического  или
лирического произведения (например,  кинофильм или театральную постановку;  запись
художественного  чтения;  серию  иллюстраций  к  произведению),  оценивая,  как
интерпретируется исходный текст.

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;

• - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
• - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по

самостоятельно выделенным основаниям(критериям);
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
• о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
• о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
• об историко-культурном подходе в литературоведении;
• об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или

течений;
• имена  ведущих  писателей,  значимые  факты  их  творческой  биографии,

названия  ключевых  произведений,  имена  героев,  ставших  «вечными  образами»  или
именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

• о  соотношении  и  взаимосвязях  литературы  с  историческим  периодом,
эпохой.



• о поэтах и писателях Вологодского края XIX и XX веков, о литературных
сборниках XXвека

• о современных поэтах и писателях Вологодского края XXI века.
2. Содержание учебного курса (201 час).

10 класс (102 часа)
Из литературы 2-й половины XIX века.
Социально-политическая  ситуация  в  России  2-й  половины  XIX  века.   Литература  и
журналистика 50-80х г.г.  XIX века.  Социально-политическая ситуация в России 2-й половины
XIX века.  
Литература и журналистика 50-80х г.г.  XIX века. 
А.Н.  Островский. Жизненный и творческий путь.  А.Н.  Островский – создатель русского
национального театра. Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Драма «Гроза». Мир города Калинова.
Анализ экспозиции и образной системы. Катерина и Кабаниха:  два полюса нравственного
противостояния. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.  Образ Катерины в свете критики.
Сила  и  слабость  Катерины.  Роль  второстепенных  и  внесценических  персонажей  в  драме
«Гроза». Образная символика и смысл названия драмы «Гроза».  Жертвы «темного царства» в
драме А.Н. Островского «Гроза». Пути выхода.
И.А. Гончаров.  Личность и творчество. Роман «Обломов».  Обломов – главный герой романа:
его  сущность,  характер,  судьба.  Утро  Обломова.   К  истокам  обломовщины  (глава  «Сон
Обломова»).  Обломовщина – одно слово… а какое ядовитое! Любовная тема в романе (Образы
Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной).  Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 
И.С. Тургенев.  Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника»
(обзор). История создания романа «Отцы и дети».  Знакомство с героями и эпохой в романе
«Отцы и дети». Мир «отцов» в романе. Базаров  в среде Кирсановых. Идеологические и
социальные  разногласия  героев.  Нигилизм  Базарова,  его  социальные  и  нравственно-
философские истоки. Евгений Базаров: протагонист или антигерой?  Дружба и любовь в жизни
героев романа. Философские итоги романа. Смысл заглавия. Смысл заглавия. Художественная
сила последних сцен романа.  Споры вокруг романа.  Вн.  чт.  Гимн вечной жизни:  поэтика
стихотворений в прозе Тургенева.
Н.Г.  Чернышевский.  Личность  Н.Г.  Чернышевского  и  история  создания  романа  «Что
делать?» Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?»        Черты социальной утопии
в романе. Анализ «Четвертого сна Веры Павловны». 
Н.А. Некрасов.  Основные вехи жизни и творчества. Народные характеры и типы в лирике
Некрасова («В дороге», «Огородник», «Тройка» и др.).  Социальные и гражданские мотивы в
лирике Некрасова («О погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) Поэма
«Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика.  Господская и мужицкая Русь в поэме
Некрасова.  Анализ  отдельных  глав.  Образы  крестьянок  в  поэме.  Женская  доля  на  Руси.
Фольклорные  мотивы  в  поэме  Н.А.  Некрасова  «Кому  на  Руси  жить  хорошо»  «Пел  он
воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова. Представление о счастье  у
разных людей.
Ф.И. Тютчев.  Жизнь и поэзия.  Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы,
природа…»,  «Полдень»,  «Тени сизые смесились» и  др.).  Личность  и  мироздание в  лирике
Тютчева  («Silentium!»,«Певучесть  есть  в  морских  волнах…»  и  др.).  Защита  творческих
проектов «Женщины в жизни Ф.И.  Тютчева» «Умом Россию не понять».  Патриотическая
лирика Ф.И. Тютчева
А.А. Фет.  Жизнь и творчество.   Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с
землею…», «Это утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.).  Тема любви
в лирике А.А. Фета («Сияла ночь.Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» и
др.). 
Н.С. Лесков.       Жизненный и творческий путь.  Тема «очарованной души» в повести
«Очарованный странник».        Тема судьбы,  предопределения  и  сила  героя  в  повести
«Очарованный странник» Лескова.



     Итоговый урок по творчеству Лескова.      
М. Е. Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика.
«История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в романе-
летописи.  Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала романа.  Сатира на «хозяев
жизни»  в  сказках  Салтыкова-Щедрина  («Дикий  помещик»,  «Медведь  на  воеводстве»,
«Премудрый пескарь»).
А.К. Толстой. Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза
дрожит  в  твоем  ревнивом  взоре…»  и  др.).  А.К.  Толстой.  Мир  природы  в  его  лирике
(«Прозрачных облаков спокойной движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» и
др.).
Жизненный и творческий путь  Л.Н. Толстого.  Жанрово-тематическое своеобразие романа-
эпопеи  «Война  и  мир».    История  создания  романа-эпопеи  «Война  и  мир».  Жанрово-
тематическое  своеобразие.  Испытание  эпохой  «поражений  и  срама».  Тема  истинного  и
псевдопатриотизма. Этапы духовного становления Андрея Болконского. Анализ избранных
глав.  Этапы  духовного  становления  Пьера  Безухова.  Анализ  избранных  глав.  «Мысль
семейная» и её развитие в романе.  «Мысль семейная» и её развитие в романе. Наташа Ростова
и женские образы в романе. Урок-диспут «В какой семье я хотел бы воспитываться и почему»
«Мысль народная» в романе.  Анализ отдельных «военных» глав романа. Проблема личности в
истории: Наполеон и Кутузов. Уроки Бородина.  Анализ сцен сражения.   Тихон Щербатый и
Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. «Дубина народной войны».
Подвиг простого человека на войне.  Нравственно-философские итоги романа. Уроки Толстого.
Слова Толстого о войне как о великом бедствии человечества. 
Ф.М. Достоевский.   Жизненный и творческий путь.  Роман «Преступление и наказание».
Авторский замысел. Образ Петербурга в романе. Мир «униженных и оскорбленных» в романе.
Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе.      Теория Раскольникова как идея о
праве сильной личности.       Преступление Раскольникова. «Двойники» Раскольникова: теория
в действии. Образы Лужина и Свидригайлова. Раскольников и «сильные мира сего». Сонечка
как  нравственный  идеал  автора.  «Правда»  Сони  Мармеладовой.   «Правда»  Достоевского.
Роман «Преступление и наказание»: за и против
А.П. Чехов. Жизнь и творчество А.П. Чехова. Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в
футляре», «Крыжовник») Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). Своеобразие
образной  системы  и  конфликта  комедии  «Вишневый  сад».  Образ  сада  и  философская
проблематика  пьесы.   Сложность  и  неоднозначность  авторской  позиции  в  произведении.
Новаторство Чехова-драматурга.
Зарубежная литература
Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика).  Жизнь и творчество
(обзор).
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).
Сюжет  и  композиция  новеллы.  Система  образов.  Грустные  раздумья  автора  о
человеческом  уделе  и  несправедливости  мира.  Мечты  героев  о  высоких  чувствах  и
прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.
Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения).
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос
о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме».
Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное
наследие Ибсена и мировая драматургия.
А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта). Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).
Тема  стихийности  жизни,  полной  раскрепощенности  и  своеволия.  Пафос  отрицания
устоявшихся  норм,  сковывающих  свободу  художника.  Символические  образы  в
стихотворении. Особенности поэтического языка.



11 класс (99 часов)
Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX столетия.
 Русская литература начала XX века 
Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века.
Писатели-реалисты начала XX века 
И.А. Бунин. Творчество И.А. Бунина. Жизненный и творческий путь И.А. Бунина.

Поэтика  «остывших  усадеб»  в  прозе  И.А.  Бунина  («Антоновские  яблоки»).  Образ
«закатной» цивилизации в  рассказе  И.А.  Бунина  «Господин из  Сан-Франциско».  Тема
любви и духовной красоты человека («Легкое дыхание», «Чистый понедельник» и др.)

М.  Горький. Творчество  М.  Горького.  Судьба  и  творчество  М.  Горького.
Романтические  рассказы-легенды  в  раннем  творчестве  М.  Горького  («Макар  Чудра»,
«Старуха  Изергиль»)  Тема  «дна»  и  образы его  обитателей  в  драме  «На дне».  Спор о
правде и мечте в драме Горького. Нравственно-философские мотивы пьесы.

А.И.  Куприн. Творчество  А.И.  Куприна.  Художественный  мир  А.И.  Куприна.
Рассказ  «Гранатовый  браслет».  Талант  любви  в  рассказе  А.  Куприна  «Гранатовый
браслет». Красота «природного» человека в повести «Олеся». Мир армейских отношений
в повести «Поединок».

Л.  Андреев. Своеобразие  творческого  метода  Л.  Андреева.  «Иуда  Искариот»,
«Жизнь  Василия  Фивейского».  «Бездны»   человеческой  души  как  главный  объект
изображения в творчестве Л.Н. Андреева.

«Серебряный  век»  русской  поэзии. «Серебряный  век»  русской  поэзии.
Художественные открытия поэтов «нового времени».

Символизм  и  русские  поэты-символисты.  Предсимволистские  тенденции  в
русской поэзии.

Предсимволистские  тенденции  в  русской  поэзии.  Образный  мир  символизма.
Старшее поколение символистов и младосимволисты.

В. Я. Брюсов. В.Я. Брюсов – «идеолог» русского символизма. «Юному поэту».
К.Д.  Бальмонт. «Солнечность»  и  «моцартианство»  поэзии  К.Д.  Бальмонта.

(Самостоятельный анализ «Сонеты солнца»)
А.А. Блок. Жизненные и творческие искания А. Блока. Образ «влюбленной души»

в  «Стихах  о  Прекрасной  Даме».  Тема  «страшного  мира»  в  лирике  А.  Блока.
(«Незнакомка», «На железной дороге»). Россия  и  ее судьба в поэзии А. Блока.  (Анализ 5
стих. «На поле Куликовом»,  «Россия»)

Старый и новый мир в поэме  А. Блока «Двенадцать». (Фрагменты статьи Блока
«Интеллигенция и революция»). Символика поэмы и проблема финала.

Преодолевшие символизм 
И.Ф.  Анненский.  Кризис  символизма  и  новые  направления  в  русской  поэзии.

Акмеизм и футуризм.    
Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом.
О.Э. Мандельштам (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. Гомер.

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём,
под собою не чуя страны…» и др.

Н.С. Гумилёв. Поэзия Н.С. Гумилева. Поэзия и судьба. Лирический герой поэзии
Н. Гумилева. «Жираф», «Кенгуру», «Как конквистадор в панцире железном…».

А.  А.  Ахматова.  Жизненный  и  творческий  путь  А.А.  Ахматовой.  Мотивы
любовной лирики А. Ахматовой. «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Я научилась просто,
мудро  жить…».  Тема  личной  и  исторической  памяти  в  поэме  «Реквием».
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

М.  И.  Цветаева.  Судьба  и  стихи  М.  Цветаевой.  Поэзия  М.  Цветаевой   как
лирический дневник эпохи. «Мне нравится, что Вы больны не мной…» и др. Тема дома –
России в поэзии Цветаевой. «Молитва»,  «Тоска по родине! Давно…» и др. Поэт и мир в
творческой концепции Цветаевой. Образно-стилистическое своеобразие её поэзии.



«Короли  смеха  из  журнала  «Сатирикон». Развитие  традиций  отечественной
сатиры в  творчестве  А.  Аверченко,  Н.  Теффи,  Саши Чёрного,  Дон  Аминадо.  Темы и
образы сатирической новеллистики  А. Аверченко.

Октябрьская  революция  и  литературный  процесс  20-х  годов. Октябрьская
революция в восприятии художников различных направлений.

Октябрьская  революция  в  восприятии  художников  различных  направлений.
Литература  и  публицистика  послереволюционных  лет.   Литературные  направления  и
группировки в 20-е годы. Юмористическая проза 20-х годов.  Развитие жанра антиутопии
в прозе 20-х годов. Обзор романов Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур».

В. В. Маяковский. Творческая биография В.В. Маяковского. Тема поэта и толпы в
ранней  лирике  В.  Маяковского.  Специфика  традиционной  темы  поэта  и  поэзии.
Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях Маяковского. «О дряни»,
«Прозаседавшиеся». Обзор пьес «Клоп», «Баня». Любовь и быт в поэзии Маяковского.
«Письмо  Татьяне  Яковлевой»,  «Письмо  товарищу  Кострову…»,  поэма  «Про  это».
Бунтарский пафос «Облака  в штанах»»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная
основа поэмы. Поэма «Во весь голос» (вступление) как попытка диалога с потомками. 

С. А. Есенин. Сергей Есенин: поэзия и судьба. Природа родного края  и образ Руси
в  лирике  Есенина.  Религиозные  мотивы  в  ранней  лирике  поэта.  Трагическое
противостояние  города  и  деревни в  лирике  20-х  годов.  Любовная  тема  в  поэзии С.А.
Есенина. Нравственно-философское звучание поэмы «Анна Снегина». 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. Произведения отечественной
прозы 30-х годов   

Произведения   отечественной  прозы  30-х  годов.Н.А.  Островский.  Роман  «Как
закалялась сталь»(избранные главы), М. Шолохов, И. Шмелев, Б. Зайцев.

Лирика 30-х годов.  П.  Васильев,  М. Исаковский,  М. Светлов,  О.  Мандельштам.
Историческая  проза  А.Н.  Толстого.  «Петровская»  тема  в  творчестве  А.  Толстого.
Личность царя-реформатора в романе А. Толстого «Петр Первый».

М. А. Шолохов. Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова. Картины жизни
донского казачества в романе «Тихий Дон». События революции и гражданской  войны в
романе. Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон». Судьба Григория
Мелехова. Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова.

М.А. Булгаков. Судьба и книги М.А. Булгакова. Трагизм «смутного» времени в
романе  «Белая  гвардия».  «Мастер  и  Маргарита»  как  «роман-лабиринт»  со  сложной
философской проблематикой.

Взаимодействие  трёх  повествовательных  пластов  в  романе.  Значение
«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Тема любви
и творчества в проблематике романа. 

Б.Л.  Пастернак. Жизненный  и  творческий   путь  Б.Л.  Пастернака.  Единство
человеческой души и стихии мира в лирике Б. Пастернака.  Философские мотивы лирики
Б. Пастернака.

А.  П.  Платонов.  Самобытность  художественного  мира  А.  Платонова.  Герои  и
проблематика прозы А. Платонова («Возвращение», «Сокровенный человек»)

Литература периода Великой Отечественной войны. Лирика и проза военных
лет 

Лирика  военных лет. ( К. Симонов, М. Исаковский, В. Лебедев-Кумач и др.). Проза
и  публицистика военных лет. (И. Эренбург, А. Толстой, Л. Леонов, О. Берггольц) 

А. Т. Твардовский. Жизненный и  творческий путь А.Т. Твардовского. «Василий
Теркин», «По праву памяти», «О сущем».

Литературный  процесс 50-80-х гг. 
Общая  характеристика  литературы  послевоенных  лет,  периода  «оттепели»  и

«застойных» десятилетий. Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода



«оттепели»  и  «застойных»  десятилетий.  Герои  и  проблематика  «военной  прозы».  (Ю.
Бондарев, К. Воробьев, В. Кондратьев, Б. Васильев, В. Астафьев).

А.А.Фадеев Роман «Молодая гвардия».
В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок четвертого".
Драматургия  о  Великой  Отечественной  войне,  на  примере  пьесы  В.С.  Розова

«Вечно живые» и др.
«Громкая» и «тихая» лирика. Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский,

Б. Ахмадулина, Н. Рубцов.
В.М.  Шукшин.  Яркость  и  многоплановость  творчества  В.  Шукшина.  Тип

героя-«чудика» в рассказах.
Поэзия Н.М.Рубцова(не менее трёх по выбору).Например, «Звезда полей», «Тихая

моя родина!..»,  «В горницемоей светло…»,  «Привет,  Россия…»,  «Русский огонёк»,  «Я
буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др.

В.П.Астафьев Повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др.
В.Г.Распутин Повести «Последний срок»,  «Прощание с  Матерой»,  «Живи и

помни» (на выбор)
А.И.  Солженицын.  Этапы  творческого  пути  А.И.  Солженицына.  Своеобразное

звучание  «лагерной»  темы  в  повести  «Один  день  Ивана  Денисовича».  Тема
народногоправедничества  в  рассказе  «Матренин  двор».  Роман  «Архипелаг  ГУЛАГ»
(фрагменты). 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. Внутренняя противоречивость и
драматизм  современной  культурно-исторической  ситуации.  Современная  литературная
ситуация: реальность и перспективы.

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической

ситуации.
Современная литературная ситуация: реальность и перспективы.
И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»),
«На столетие  Анны Ахматовой»,  «Рождественский романс»,  «Я входил вместо дикого
зверя в клетку…» и др.
Проза второй половины XX — начала XXI века.
Рассказы, повести, романы [[(по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по
выбору).Например, Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа),  повесть
«Пелагея»
и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и
др.); В. И. Белов (рассказы«На родине», «За тремя волоками», «Бобришныйугор» и др.); Г.
Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (романв рассказах «Сандро из Чегема»
(фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы
«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман
«Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н.
Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.);  Ю. В.  Трифонов (повести «Обмен»,
«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.);
В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За
письмом» и др.) и др.]]

Зарубежная литература.
Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».
Т. С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока»
Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество писателя. Повесть «Старик и море».
Э. М. Ремарк. «Три товарища»



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

(201 час).
Тематическое планирование по литературе для 10 - 11-х классов составлено с учетом 
рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 
СОО:

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне.

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 
коллегами в будущем.

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда.

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни.

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 
жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир.

7.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы,
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее. 

10 класс
Тема Виды  деятельности

обучающихся  с  учетом
рабочей  программы
воспитания

Количе
ство
часов

Из них
Внекл.
чтение

Разв
ити
е
реч
и

1 Введение  «Прекрасное
начало…»  (К  истории  русской
литературы1860-1880- х годов
)
Литература и журналистика

Устный  журнал
«Политическая  ситуация
в  России  второй
половины 19 века»

2

2 А.Н. Островский. Школьный  кинозал:
просмотр  видеоспектакля
по  творчеству  А.Н.
Островского

9 2 4

3 И.А. Гончаров. Творческий  проект
«Литературный  текст  и
кинотекст»:  кинофильм
«Несколько дней из жизни
И.И. Обломова» или
Коллективный  проект

8 1



«Историко-культурный  и
бытовой  комментарий  к
роману «Обломов»

4 И.С. Тургенев. Диспут «Диалог 
поколений»

9 1 2

5 Н.А. Некрасов. Творческий  проект:
аудиозапись
литературного  концерта
«Некрасовская Муза»

8 1

6 Ф.И. Тютчев. Открытый микрофон 3

7 А.А. Фет. Открытый микрофон 4 1

8 А.К. Толстой. Открытый микрофон 3 2 1

9 М. Е. Салтыков-Щедрин. Круглый  стол
«Актуальность прозы М.
Салтыкова-Щедрина»

7 1 1

10 Н.С.Лесков. Конкурс  презентаций
«Русское  православие  в
зеркале  лесковской
прозы»

5 2 2

11 Л.Н.Толстой. Дискуссия  «Актуально
ли  сегодня  творчество
Л.Н. Толстого»
Школьный  кинозал:
просмотр  и  обсуждения,
сопоставление с текстом
фрагментов  романа-
эпопеи «Война и мир»

16 2

12 Ф.М.Достоевский. Дискуссия  «Теория
Раскольникова  сегодня:
опыт осмысления»

11 2

13 А.П.Чехов. Школьный  кинозал:
просмотр  и  обсуждения,
сопоставление с текстом
фрагментов  пьесы  А.
Чехова «Вишневый сад»

9 1

14 Зарубежная литература. Устный  журнал
«Актуальные  вопросы
зарубежной литературы»

4 4

15 Промежуточная аттестация 4 4
Всего за год 102 12 22

11 класс
№ Наименование

разделов и тем
Виды  деятельности
обучающихся  с  учетом
рабочей  программы
воспитания

Колич
ество
часов

Из них

Внекл.
чт

Разв
.



речи
1 Введение. Русская литература

20 века.
1

2 Реалистические  традиции  и
модернистские  искания  в
литературе начала 20 века.

1

3 И.А.Бунин. Литературно-
музыкальная композиция
«В мире Бунина»

4 1

4 М. Горький. Школьный кинозал: 
просмотр и обсуждение 
фрагментов пьесы «На 
дне»

6 1 2

5 А.И. Куприн. Акция  «Добрые  уроки!»
(по  творчеству  А.И.
Куприна)

2

6 Серебряный век русской поэзии 1
7 Символизм  и  русские  поэты-

символисты.
Дискуссия  «Можно  ли
считать  Серебряный век
самым  новаторским  и
самым традиционным?»

1

8 Поэзия  В.  Я.  Брюсова  и   К.Д.
Бальмонта

Открытый микрофон 1

9 А.А. Блок Литературно-
музыкальная композиция
«О,  я  хочу  безумно
жить!»

4 2

10 И.Ф. Анненский Открытый микрофон 1

11 Поэзия Н.С. Гумилева. Открытый микрофон 2 1

12 А. А. Ахматова. Проект  подготовка
музыкального
сопровождения  к  поэме
«Реквием»

3 1

13 М.И. Цветаева. Сценарий  литературно-
музыкального вечера «Я
– бренная пена морская»
(по  лирике  М.
Цветаевой)

3 1

14 Развитие  традиций
отечественной  сатиры  в
творчестве  А.  Аверченко,  Н.
Теффи,  Саши  Чёрного,  Дон
Аминадо

1

15 Октябрьская  революция  и
литературный  процесс  20-х
годов.

1

16 В.В. Маяковский. Круглый стол 
«Маяковский сегодня»

4 1



17 С. Есенин Открытый микрофон 4 1

18 Литературный  процесс  30-х  –
начала 40-х годов.
Н.А.  Островский.  Роман  «Как
закалялась  сталь»  (избранные
главы).

1

19 Историческая  проза  А.Н.
Толстого. «Петровская» тема в
творчестве А. Толстого.

1

20 М. Шолохов. Читательская
конференция  «Шолохов
сегодня»

8 2 3

21 М. Булгаков. Школьный  кинозал:
просмотр  и  обсуждение
фрагментов  пьесы
«Мастер и Маргарита»

7 1 2

22 Б.Л. Пастернак. Литературно-
музыкальная композиция
«Вечности заложник»

3 1

23 А. П. Платонов. Круглый  стол  «Замятин
сегодня»

2

24 Е. Замятин. 3 1 1

25 Литература  периода  Великой
Отечественной  войны.  Лирика
и проза военных лет

Конкурс  аудиороликов
«Лирика  и  проза
военных лет»

2 1

26 А. Т. Твардовский. Сценарий  литературно-
музыкальной
композиции  «По  праву
памяти»

2

27 Литературный  процесс  50-80-х
гг.
А.А.Фадеев  Роман  «Молодая
гвардия».
В.О.Богомолов.  Роман  "В
августе сорок четвертого".
Драматургия  о  Великой
Отечественной  войне,  на
примере  пьесы  В.С.  Розова
«Вечно живые» и др.

Читательская
конференция
«Переосмысление
военной  темы  в
творчестве писателей 50-
80-х гг.»

7 2 1

28 В.М. Шукшин. Эссе  «Что  снами
происходит?»  (на
материале  творчества
Шукшина)

2 1

29 Н.М.Рубцов 1
30 В.П. Астафьев. Коллективный  проект:

литературный  альманах,
посвященный творчеству
Астафьева

3



31 В.Г. Распутин. Доклад «Распутин и 
Белов»

3 1 1

32 А.И. Солженицын. Дискуссия «Россия и 
Солженицын»

3 1

33 Новейшая  русская  проза  и
поэзия 80-90-х годов.
И.А. Бродский.

2 1

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

Примечание: 4 часов – резерв (Р.Р. - итоговое сочинение)
Итого 99 12 27

Рабочая программа по истории 10-11  класс  (базовый уровень)
Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «История » (базовый уровень) для 10-11

классаразработана в соответствии с нормативными актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с последующими изменениями);
- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями);

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №
345  «О  Федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Концепция  нового  учебно-методического  комплекса  по  Отечественной
истории, принята Российским историческим обществом 30.10.2013, с изменениями от
19.05.2014;

- приказ   Департамента  образования  области  от  14.12.2015  №  3248  «Об
утверждении Регионального историко-культурный стандарт Вологодской области»;

- Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования,  одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);

-- Основная  общеобразовательная  программа  среднего  общего  образования
МБОУ «СОШ №2с кадетскими классами»  г. Великий Устюг;

- локальный нормативный акт «Положение о рабочей программе по учебному
предмету(курсу) педагога, осуществляющих деятельность в соответствии с ФГОС НОО,
ООО, СОО» 

УМК: 
Учебник «История России в двух частях» под ред. В.А.Никонова., С.В.Девятов. «Русское
слово», М, 2019 г
Учебники «Всеобщая история. Новейшая история.», 10 класс, под ред О.С. Сорока-Цюпа;
А.О. Сорока –Цюпа  Москва, Просвещение,2019г. 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета.
o Личностные результаты. 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

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

 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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



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

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

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

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

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

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

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

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

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

o Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

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

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

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



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

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;

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

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

Универсальные учебные действия: 
 Регулятивные
 Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

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

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные
Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

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



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

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные

 Выпускник научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

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

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

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

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

Предметные результаты: 

 Выпускник на базовом уровне научится:
 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 
 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;
 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;
 представлять культурное наследие России и других стран; 
 работать с историческими документами; 
 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
 критически анализировать информацию из различных источников; 
 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;
 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
 читать легенду исторической карты; 
 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 
 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 
 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 
понимать роль России в мировом сообществе;

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 
 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории;

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ 
и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту;

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 
исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
 применять полученные знания при анализе современной политики России;
 владеть элементами проектной деятельности.

Содержание программы по истории 134 часа:

История России 10 класс – 44 часа
Введение «Россия в 1 половине 20 века» 1 час
I.Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921(11 часов)
1.Россия в Первой мировой войне
               Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 
Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии.Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность.
 Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 
Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от 
войны. Кадровая чехарда в правительстве. 



Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 
империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 
оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества. 
2.Великая российская революция 1917 г.
                  Российская империя накануне революции. Территория и население. 
Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 
кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 
проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации.Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 
революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 
фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 
влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 
«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 
1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 
свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 
Ленин как политический деятель.
3.Первые революционные преобразования большевиков
             Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 
обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви.
4.Созыв и разгон Учредительного собрания
            Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.
5.Гражданская война и ее последствия
              Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 
г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 
чехословацкого корпуса.Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 
Идеология Белого движения.Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 
Деникина и П.Н. Врангеля. 
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 
Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции.Политика 
«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 
сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 
«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 
Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и 
его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 



органов – ЧК, комбедов и ревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в 
Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 
Поражение армии Врангеля в Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция
и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 
регионах в конце 1921–1922 гг.
6.Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов.Повседневная жизнь и общественные настроения. 
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 
«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения.
Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, 
Советская власть, Учредительное собрание, национализация промышленности, «черный 
передел» земли, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура 
пролетариата, классовая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика 
«военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий 
контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники», Гражданская война, 
«красные», «белые», повстанчество, «расказачивание», Рабоче-крестьянская Красная 
Армия (РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, 
субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна 
эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский план монументальной пропаганды, 
план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО). 
Персоналии: 
Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, П.Н.
Врангель, А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, С.С. Каменев, 
А.Ф. Керенский, , П. Н. Краснов, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, 
П.Н. Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. 
Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Н.Н. Юденич. 
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 
А.Н.Бенуа, А.А.Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. Бродский, Е.Б. Вахтангов, 
Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, 
В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, В.В.Маяковский, В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, 
М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, 
Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн, 
События/даты: 
28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война 
1 августа 1914 г. – объявление Германией войны России; 
1915 г. – образование Прогрессивного блока май 1916 г. – «Брусиловский прорыв» 
февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция 
февраль – март 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии 
26 февраля 1917 г. – расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход 
части воинских частей на сторону восставших; 
27 февраля 1917 г. – формирование Временного Комитета Государственной думы 



2 марта 1917 г. – отречение Николая II 
1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой 
25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) – свержение Временного 
правительства, взятие власти большевиками 
26 октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского 
правительства) 
ноябрь 1917-1921 гг. – период Гражданской войны 
ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов России 50 
декабрь 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 53 
декабрь 1917 г. – создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 
5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание 
январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА) 
3 марта 1918 г. – подписание советским правительством Брестского мира с Германией и 
выход России из Первой мировой войны 
1918 г. – признание советским правительством независимости Финляндии 
Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной
Гражданской войны в России 
июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиков 
июль 1918 г. – принятие первой советской Конституции России 
5 сентября 1918 г. - объявление большевиками «красного террора» 
18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А.В. Колчака 
Май-октябрь 1919 г. – наступление Белой армии под командованием А.И. Деникина 
Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление Красной Армии 
1920 – 1921 гг. – занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, 
Грузии 
1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и 
Эстонией. 
Апрель – октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны 
Ноябрь 1920 г. – разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму 
1921 г. – Рижский мир с Польшей 
лето 1920 - лето 1921 гг. – Тамбовское антибольшевистское восстание
Вологодский край в 1914–1921 гг
Вологодский край в годы Первой мировой войны
Отношение вологжан к известию о начале войны. Первые мобилизации. Патриотический
подъём. Государственные и общественные меры помощи военнослужащим. Беженцы и
военнопленные в Вологодском крае.
Влияние войны на экономику края. Переход предприятий на выпуск военной продукции.
Создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 
Нарастание  экономического  кризиса,  рост  цен.  Трудности  с  продовольствием.
Деятельность кооперативов в годы войны. Ухудшение положения в сельском хозяйстве.
Изменение  общественных  настроений.  Усталость  от  войны,  недовольство  политикой
правительства.
Великая Российская революция 1917 г.
Отношение  населения  к  событиям в  Петрограде.  Смена  власти  в  Вологодском крае  в
феврале 1917 г. Образование Временного губернского комитета. В.А. Кудрявый. Создание
Советов рабочих и солдатских депутатов. Вологодские большевики: М.К. Ветошкин, В.А.
Саммер,  Ш.З.  Элиава.  Взаимоотношения  новых  органов  власти.  Реформа  земского  и
городского  самоуправления.  Создание  крестьянских  Советов.  Рост  социальной
напряжённости в городе и деревне.
Октябрьские события 1917 г. в крае. Оппозиция земств, муниципалитетов и крестьянских
Советов большевикам. Выборы в Учредительное собрание в губернии (ноябрь 1917 г.).
С.С. Маслов и П.А. Сорокин. Большевизация Вологодского Совета рабочих депутатов.



Упразднение Временного губернского комитета. Установление советской власти в уездах
Вологодского края (декабрь 1917 г. – март 1918 г.).  Первый губернский съезд Советов
(апрель 1918 г.). 
Первые революционные преобразования большевиков в крае.
Упразднение  губернского  земства  и  разрушение  системы  самоуправления  в  крае.
Изменение  административно-территориального  деления.  Создание  Северо-Двинской  и
Череповецкой губерний.
Социально-экономические  мероприятия  большевиков  и  их  реализация  в  Вологодском
крае.  Национализация  промышленных  предприятий.  Уравнительный  передел  земли.
Ликвидация  сословной  системы.  Установление  равных  прав  мужчин  и  женщин,
бесплатного  образования  и  медицинского  обслуживания.  Отделение  церкви  от
государства и школы от церкви.
Гражданская война и её последствия
Гражданская война на Европейском Севере России. Пребывание иностранных посольств и
дипломатических миссий стран Антанты в Вологде. Деятельность «Союза возрождения».
«Советская ревизия» М.С. Кедрова (май 1918 г.). 
Введение  военного  положения  в  Вологодской  губернии.  Создание  Чрезвычайного
революционного комитета. Северный фронт (1918 – 1920 гг.). Боевые действия VI армии
на Северном фронте. Северодвинская и Онежская речные флотилии. П.Ф. Виноградов. 
Политика  «военного  коммунизма».  Продразвёрстка,  трудовая  повинность,
административное распределение товаров и услуг. Продовольственные отряды и комбеды.
Состояние промышленности в 1917 – 1920 гг. Сокращение производства. Топливный и
сырьевой кризис. Упадок транспорта. 
Реализация  политики  «военного  коммунизма»  местными  властями.  Партии  и
общественные организации в крае в 1917 – 1920 гг.  Основные группы населения и их
отношение к  советской власти.  Общественные настроения в  городе и деревне.  Формы
социального протеста. 
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
Политика советской власти в сфере идеологии и культуры. Национализация учреждений
культуры.  Наглядная  агитация  и  пропаганда  коммунистических  идей.  Принципы
советской трудовой школы.  Борьба  с  неграмотностью.  Антирелигиозная  пропаганды и
секуляризация общественной жизни. 
Особенности  быта  города  и  деревни.  Голод,  «чёрный рынок»,  спекуляция.  Кустарные
промыслы и «мешочничество» как способ выживания. Детская беспризорность.
Влияние обстановки войны на психологию населения.
Понятия и термины
Вологодский губернский временный комитет, общественные исполнительные комитеты,
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, коалиционная власть, советизация
края, «Советская ревизия», эсеры, меньшевики, комбеды, продразвёрстка.
Персоналии
К.Н. Бедняков, М.К. Ветошкин, М.С. Кедров, В.А. Кудрявый, А.В. Мальцев, С.С. Маслов,
В.И. Мохов, Н.Н. Петин, П.А. Сорокин, И.А. Саммер, А.А. Самойло,  Ш.З. Элиава,
События/даты
 1917, 2 марта – создание Вологодского губернского временного комитета.
1917,  март  –  декабрь  –  формирование  новых  органов  власти  (общественных
исполнительных  комитетов,  советов  рабочих,  солдатских  и  крестьянских  депутатов,
уездных и волостных земств) в Вологодской губернии.
1917,  15  (28  марта)  –  первое  заседание  Вологодского  Совета  рабочих  и  солдатских
депутатов.
1917, декабрь – 1918 г., март – установление советской власти в Вологодской губернии.
1918  –  участие  Северо-Двинской  речной  флотилии  в  боях  с  белогвардейцами  и
интервентами.



1918, февраль – июль – пребывание посольств и дипломатических миссий стран Антанты
в Вологде.
Источники
 Борьба за власть Советов в Вологодской губернии. 1917 – 1919 гг. «Вологодская жизнь».
«Красный Север». Путь борьбы и созидания: Хроника Вологодской организации КПСС.
Кн.1.1895 – 1937. Советы Вологодской области, 1917 – 1987: Документы и материалы.
Хроника революционных событий в Вологодской губернии 1917 – 1919.
Повторение 
II.Советский Союз в 1920–1940-е гг. - 15 часов
1.СССР в годы нэпа. 1921–1928 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его 
преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 
в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.Отказ большевиков от «военного 
коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных
механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 
Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. СозданиеГосплана и 
разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 
внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве.Учреждение в СССР звания
«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг.Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 
Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 
партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.Социальная 
политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 
Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 
Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 
Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 
представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.Деревенский социум: кулаки, 
середняки и бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 
Сдача земли в аренду.
2.Советский Союз в 1929–1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 
рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 
Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 
карточной системы.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 
СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод.
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 
Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного
хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 



безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 
Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 
руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики.  Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 
обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–
1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-
политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 
1936 г. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 
Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 
трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 
воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 
нехристианских конфессий.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 
особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 
идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 
профессуры.Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 
Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта.Освоение Арктики. Рекорды 
летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 
награждения.
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 
искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 
Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-
х годов. Культура русского зарубежья.Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 
новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
интеллигенции.Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 
уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 
миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток.
Коллективные формы быта.Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-
х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 
Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 
СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 
колхозников.
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 
Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление
СССР в Лигу Наций.Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 



коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 
Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 
Востоке в конце 1930-х гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
«Зимняя война» с Финляндией.
Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, 
продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, кооперация, 
коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, 
середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, 
социальные «лифты», обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз 
воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Комакадемия. 
«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская индустриализация, 
коллективизация,, культурная революция, рабселькоры, многотиражные газеты, 
урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, 
ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг народа, социалистическое соревнование, ударники,
стахановцы, массовые репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический 
реализм, коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, паспортная система, 
система коллективной безопасности в Европе, советско-германский договор о 
ненападении. 
Персоналии: 
Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. Бухарин, К.Е. 
Ворошилов, А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. Зиновьев, Л.М. Каганович, М.И. 
Калинин, Л.Б. Каменев, С.С. Каменев, С.М. Киров, Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, 
В.И. Ленин, М.М. Литвинов, А.В. Луначарский, А.И. Микоян, В.М. Молотов, Г.К. 
Орджоникидзе, А.И. Рыков, Г.Я. Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, М.Н. 
Тухачевский, И.П. Уборевич, М.Я. Фрунзе, Г.В. Чичерин, Е.М. Ярославский. 
Деятели культуры, общественные деятели: Г.В. Александров, П.Н. Ангелина, А.А. 
Ахматова, И.Э. Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. Горький, В.С. Гризодубова, А.П. 
Довженко, И.О. Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н.А. Изотов, И.Ильф, А.М. 
Коллонтай, П.Ф. Кривонос, В.В. Маяковский, В.Э. Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. 
Орлова, Е. Петров, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов, С.С. Прокофьев, В.И. Пудовкин, М.М. 
Раскова, А.Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, В.П. 
Чкалов, М.А. Шолохов, А.В. Щусев, С.М. Эйзенштейн, И.Г. Эренбург. 
Деятели науки: Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, 
П.Л. Капица, А.С. Макаренко, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов, Н.А. 
Семашко, П.А. Сорокин, Е.В. Тарле, Ф.В. Токарев, А.Н. Туполев, О.Ю. Шмидт, А.С. 
Яковлев. 
События/даты: 
октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны 
март 1921 г. – восстание в Кронштадте 
август 1920 – июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание 
1920 г. – принятие плана ГОЭЛРО 
14 марта 1921 г. – переход к нэпу 
1921—1922 гг. – Голод в советской России 
16 апреля 1922 г. – Договор в Рапалло 
1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем Востоке. 
30 декабря 1922 г. – создание СССР 



1922-1924 гг. – финансовая реформа 
1923 г. – создание Госплана 
1924 г. – принятие Конституции СССР 
1924 г. – март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР 
1924 г. – «Полоса признания СССР» 59 
1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов 
1927 г. – учреждение звания «Герой Труда» 
1928-1929 г. – свёртывание нэпа 
1928 г. – Шахтинский процесс 
1928-1932 гг. – первая пятилетка 
1929 г. – принятие первого пятилетнего плана 
1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год «великого 
перелома») 
1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда 
1930-1935 г. – карточная система снабжения населения 
1932 г. – введение паспортной системы 
1932-1933 гг. – голод в СССР
1933-1937 гг. – вторая пятилетка 
1934 г. – учреждение звания Герой Советского Союза 
1936 г. – принятие новой Конституции СССР 
1937-1938 гг. – пик массовых политических репрессий 
1938 г. – учреждение звания «Герой Социалистического Труда» 
24 июля – 11 августа 1938 г. – военный конфликт с Японией на оз. Хасан 
11 мая – 16 сентября 1939 г. – военный конфликт с Японией на р. Халхин-Гол 
23 августа 1939 г. – советско-германский договор о ненападении 
1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны 
30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война 

1940 – вхождение прибалтийских государств в СССР
3. Вологодский край в 1920 – 1940-е годы.
Вологодский край в годы нэпа. 1921 – 1928 гг.
Экономика Вологодского края к началу восстановительного периода. Мероприятия нэпа
на территории края. Замена развёрстки продналогом. Крестьянское хозяйство в годы нэпа.
Восстановление  промышленных  предприятий.  Объединение  государственных
предприятий в тресты. Хозрасчётные отношения. Частный капитал в городе и деревне.
Иностранные концессии.  Развитие кооперации.  Коммунистические субботники.  Начало
индустриализации в Вологодском крае.
Органы  власти  и  управления  в  годы  нэпа.  Ликвидация  социалистических  партий.
Коммунистическая  партия  и  комсомол.  Деятельность  общественных  организаций.
Общественно-политическая жизнь в крае в годы нэпа. Женское движение.
Вологодский край в 1929 – 1941 гг.
Административные  преобразования  на  территории  края  1927  –  1937  гг.  Упразднение
Череповецкой  губернии.  Включение  Вологодской  губернии  в  состав  Северного  края.
Создание новой административно-территориальной системы: край – район – сельсовет.
Образование Вологодской области. Органы власти и управления на территории области.
Общественно-политическая обстановка в области. Партия большевиков и общественно-
политические организации края. Политические репрессии. Вологодская область в период
советско-финляндской войны.
Аграрная  революция  и  ее  социально-экономические  последствия.  Обобществление
сельского хозяйства края в 1930-е гг. Раскулачивание. Спецпереселенцы в Вологодском
крае. Создание МТС. 
Модернизация промышленного производства в конце 1920-х – 1930-е гг. Строительство
предприятий машиностроительной, деревообрабатывающей, лесохимической и лёгкой и



пищевой  промышленности.  «Северный  коммунар»,  Вологодская  швейная  фабрика,
Сухонскиймолочно-консервный завод, Чагодощенский стеклозавод и др. Реконструкция
предприятий  целлюлозно-бумажной  промышленности.  Ударничество  и  стахановское
движение. Развитие транспортной инфраструктуры.
Культурное пространство в 1920 – 1940-е гг.
Культура  и  идеология  в  период  «социалистической  реконструкции».  Пропаганда
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и патриотизма. Работа по
формированию  «нового  человека».  Борьба  с  религией  и  церковью.  Огосударствление
сферы культуры.
Образование и культура в 1920 – 1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая
школа.  Развитие  школьной  сети.  Переход  к  всеобщему  начальному  образованию.
Профессиональное  и  высшее  образование  в  крае.  Научные  центры  края.  Достижения
вологжан в культуре, науке, технике.
Культурная  жизнь  края.  Библиотеки и  музеи.  Расширение  сети  учреждений культуры.
Кинематограф.  Развитие  профессиональной  культуры:  литературы,  музыки,  живописи,
театра. Творческие объединения и течения. Литературные группы «Борьба» и «Перевал».
Спорт и физическая культура в области. Процесс политизации и идеологизации культуры.
Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение карточной
системы. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к браку, семье,
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Формы досуга.
Понятия и термины
Новая  экономическая  политика,  продналог,  кооперация,  частный  капитал,  рабфак,
коммуна,  комсомол,  пионерия,  индустриализация,  стахановское  движение,
коллективизация, раскулачивание, культурная революция, колхоз, совхоз, МТС.
Персоналии
 Н.П. Бахтиаров, П.Т. Комаров, К.И. Коничев М.В. Корюкина, А.Е. Люскова, Б.С. Непеин,
М.И. Серебрянский.
События/даты
1923 – образование Вологодского государственного объединенного музея.
1924 – пуск в Вологде электростанции.
1924 – создание в Вологодской губернии общества «Долой неграмотность». 
1925 – ликвидация многопартийности в Вологодской губернии.
1928 – начало строительства завода «Северный коммунар».
1929 – Вологодская губерния включена в Северный край наряду с Архангельской, Северо-
Двинской губерниями и АО Коми (Зырян).
1931 – в области введено всеобщее начальное обучение.
1936 – начало строительства Вологодского льнокомбината.
1937, 23 сентября – образование Вологодской области.
Источники
«Вестник Вологодского губернского комитета РКП (б)». Вологда 1920-х годов в цифрах //
Вологда:  историко-краеведческий  альманах.  –  Вып.2.  Вологодская  область:  краткий
экономико-статистический сборник. Из истории коллективизации сельского хозяйства в
Устюженском районе (1927 – 1937 годы) // Устюжна: краеведческий альманах. – Вып. 8.
История индустриализации Северного района. 1926 – 1941 гг. Коллективизация сельского
хозяйства  в  Северном  районе.  1927  –  1937  гг.  «Красный  Север».  «Ленинский  путь».
«Север».  «Северная  промышленность».  «Социалистический  Север».  Путь  борьбы  и
созидания:  Хроника  Вологодской  организации  КПСС.  –  Кн.1.  1895  –  1937.  Советы
Вологодской области, 1917 – 1987: Документы и материалы.
Повторение
III  .Великая Отечественная война. 1941–1945г.г.- 17 часов  
1.Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны
(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 



г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 
поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 
страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны». 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад
7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942
г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. «Дорога жизни».Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и
транспорте.Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 
ценностей.Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях.
2.Развертывание партизанского движения.
3.Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.).
Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 
направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 
победы Красной Армии под Сталинградом.Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 
Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 
Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы.Битва за Днепр.
Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 
Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда.Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 
подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 
врагом.Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 
воинских формирований из советских военнопленных.Генерал Власов и Русская 
освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 
преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.
4.Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!».
                     Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых.Помощь населения 
фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным.Повседневность
военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 
производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 
Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 
инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 
училищ.Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 
войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 
Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны.
Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 



Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 
научные связи с союзниками.СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 
также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.
5.Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.
               Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 
Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.Боевые 
действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 
Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 
Встреча на Эльбе.Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская 
операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после 
ее окончания.Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 
Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 
советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 
церкви. Поместный собор 1945 г.Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в
Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 
Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 
послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 
демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций.Советско-японская война 
1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 
Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 
американской авиацией и их последствия.Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в
июне 1945 г. Устав ООН.Истоки «холодной войны».Нюрнбергский и Токийский судебные
процессы.Осуждение главных военных преступников.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победуантигитлеровскойкоалициинад фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы.
Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, 
генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская 
конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, 
оккупация, партизанские отряды, освободительная миссия Красной Армии, перелом в 
войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), депортация, эвакуация, коллаборационизм, 
«власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное 
переселение, репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация Объединенных 
Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы» 
Персоналии: 
Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, Б.Л. 
Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, Л.А. 
Говоров, А.А. Громыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, 
М. Казей, М.В. Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, 
И.С.Конев, З.А. Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. Кузнецов, Н.Г. Кузнецов,
М.М. Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. Мерецков, В.М. 
Молотов, Х.Н. Нурадилов, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, М.Г. Первухин, А.А. Печерский, 
А.И. Покрышкин, П.К. Пономаренко, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, 
С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. 
Чуйков, Б.М. Шапошников, А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, М.С. Шумилов. 
Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. Джалиль, 
В.И. Лебедев-Кумач, Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. 
Твардовский, Л.О. Утесов, Д.Д. Шостакович, К.И. Шульженко. 
Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. 
Кошкин, С.А. Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С.Шпагин, А.С. Яковлев. 



События/даты: 
1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война 
22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война 
24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации 
10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение 
8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда 
30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой 
7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на 
Красной площади 65 
7 ноября 1941 г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза на СССР 
5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск в контрнаступление под Москвой 
17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва 
25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ 
28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!») 
19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом 
12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда 
5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 
5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве 
3 августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война» 
6 ноября 1943 г. – освобождение Киева 
28 ноября-1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция 
27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады 
26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения 
Красной Армией стран Европы (1944-1945) 
6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго фронта 
23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских войск 
1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР 
27 января 1945 г. – освобождение Освенцима 
4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция 
16 апреля - 2 мая 1945 г. –битва за Берлин 
25 апреля – 26 июня 1945 г. – Конференция Объединенных наций в Сан-Франциско. 
Принятие Устава ООН 
9 мая 1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой 
Отечественной войны 
17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция 
9 августа-2 сентября 1945 г. – советско-японская война 
2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны
                 Мобилизация в начале войны. Вологжане – защитники Брестской крепости.
Участие  вологжан  в  сражениях  Великой  Отечественной  войны.  Вологжане  –  Герои
Советского  Союза  и  полные  кавалеры  орденов  Славы.  Вологжане-полководцы.  И.С.
Конев, М.И. Казаков, В.И. Швецов.
Вологжане на защите родной земли. Создание Вологодского и Череповецкого комитетов
обороны.  Мобилизация  населения  на  оборонные  работы.  Охрана  СЖД  и  населённых
пунктов Вологодской области. Вологодские чекисты в борьбе с диверсантами вражеской
разведкой.  Формирование  на  территории  области  войсковых  частей  и  соединений.
Подготовка резервов для фронта в военных училищах, Осоавиахиме и РОКК.
                   Боевые действия на территории Вологодской области. Вторжение финских
войск  на  территорию  Оштинского  района  в  октябре  1941  г.  Эвакуация  населения.
Оштинская  оборона.  Боевые  действия  Онежской  военной  флотилии.  Освобождение
района от захватчиков в июне 1944 г. Подвиг минеров Ошты.



Экономика области в условиях военного времени
                  Перестройка народного хозяйства области на военный лад в первые месяцы
войны.  Работа  важнейших  отраслей  промышленности.  Выпуск  военной  продукции.
Деятельность  партийных  и  профсоюзных  организаций  по  развертыванию
социалистического соревнования. Движение «двухсотников» и «трехсотников».
Транспорт  области  в  годы  войны.  Значение  Северной  железной  дороги  в  снабжении
фронта, эвакуации раненых. Болонинское движение. Сухонское и Шекснинское речные
пароходства.
                     Изменения в половозрастном составе сельского населения области. Трудовой
подвиг колхозного крестьянства. Работа по выполнению государственных планов по сдаче
сельскохозяйственной продукции. Участие в оборонных, лесозаготовительных и других
работах. Снижение уровня жизни основной массы сельского населения.
Всенародная  помощь  фронту.  Эвакогоспитали  на  территории  области.  Размещение
эвакуированного населения. Сбор средств в Фонд обороны. Подписка на государственные
военные займы. Донорское движение.
Цена победы. Демографическая ситуация в области к концу войны. Увековечение памяти
погибших земляков, участников войны и тружеников тыла. 
Понятия и термины
Оштинская оборона, партизаны, эвакогоспитали, Фонд обороны, военнопленные.
Персоналии
В.И. Болонин, А.А. Виноградов, М.П. Жуков, М.И. Казаков, А.Ф. Клубов, И.С. Конев,
С.К. Кувалдин, А.К. Панкратов, Е.Н. Преображенский, А.А. Скороходов, А.Е. Угловский. 
События/даты
1941, 25 октября – создание Вологодского комитета обороны.
1941,  19  ноября  –  создание  Череповецко-Вологодского  дивизионного  района  ПВО
со штабом в Вологде для защиты железной дороги от вражеской авиации.
1941, октябрь – 1944, июнь – Оштинская оборона.
1943,  март  –  передача  вологжанами танковой колонны «Вологодский колхозник» 1-ой
танковой армии.
Источники
Вологжане – генералы и адмиралы. Вологжане – герои Советского Союза. Вологодская
область  в  годы  Великой  Отечественной  войны:  Сборник  документов.  Из  истории
деятельности  Череповецкого  Комитета  обороны  1941  –  1944  годов  //  Череповец:
краеведческий  альманах.  –  Вып.3.  История  Ошты в  очерках  и  документах.  «Красный
Север». Письма с фронта: 1941 – 1945. 
Повторение .

Новейшая история  10 класс -  24 часа
1.Мир накануне Первой мировой войны  -6 ч
                Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 
анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 
избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные 
империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 
союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 
Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 
Первой мировой войны. 
Первая мировая война 
                    Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 
Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 
Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 
Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 
в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской 



империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 
(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 
Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 
войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 
выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 
Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 
Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 
войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 
вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 
культурные последствия Первой мировой войны.
2 .Мир между двух войн (1918–1939) - 10 ч
Революционная волна после Первой мировой войны
                 Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 
империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 
Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 
Образование Коминтерна. Венгерская советская республика.Образование республики в 
Турции и кемализм. 
Версальско-вашингтонская система
                  Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 
Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 
соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 
системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-
политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское 
движение. Пакт Бриана-Келлога.
Страны Запада в 1920-е гг.
                  Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 
бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 
режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в
Европе: Польша и Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в 
Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в 
Италии.
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 
Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 
Китая.Становление демократических институтов и политической системы колониальной 
Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное 
движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в
США
                 Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 
экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат 
либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. 
Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии 
выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-
политическое развитие стран Латинской Америки.
Нарастание агрессии. Германский нацизм
                  Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 
НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 
«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 
Подготовка Германии к войне.
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании



                  Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика 
«Народного фронта».Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 
Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 
Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.
Политика «умиротворения» агрессора
                 Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии.
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 
Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 
переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 
Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.
3.Вторая мировая война   - 8 ч
Начало Второй мировой войны
                 Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 
сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение 
к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 
дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 
Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 
последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 
Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-
германских противоречий.
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане
                 Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 
Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 
нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 
союзников Германии и позиция нейтральных государств.
Коренной перелом в войне
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-
Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 
падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 
конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
               Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 
Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная 
трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и
гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 
коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 
Положение в нейтральных государствах.
Разгром Германии, Японии и их союзников
               Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 
в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 
Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 
конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 
Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 
взятие Берлина. Капитуляция Германии. 
               Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 



преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 
Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.
Повторение 1 час

Тематическое планирование 10 класс 68 часов
№ п/п Основные  разделы Кол-во 

часов
История  России 44 часа

1 Введение  в курс истории России 10 класс 1
2 Россия в годы великих потрясения  1914 -1920 гг 11
3 Советский Союз в 1920–1941  гг. 15
4 Великая Отечественная война. 1941–1945г.г. 17

Всеобщая история 10 класс 24 часа
5 Мир накануне Первой мировой войны 6
6 Мир между двух войн (1918–1939) 10
7 Вторая мировая война 7
8 Итоговое повторение 1

Всего за год 68

11 класс (66 часов)

ИСТОРИЯ РОССИИ (42 часов)

1.Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–
1953) 
(5 часов)

Влияние  последствий  войны  на  советскую  систему  и  общество.  Послевоенные
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны.
Эйфория  Победы.  Разруха.  Обострение  жилищной  проблемы.  Демобилизация  армии.
Социальная  адаптация  фронтовиков.  Положение  семей  «пропавших  без  вести»
фронтовиков.  Репатриация.  Рост  беспризорности  и  решение  проблем  послевоенного
детства.  Рост  преступности.  Ресурсы  и  приоритеты  восстановления.  Демилитаризация
экономики  и  переориентация  на  выпуск  гражданской  продукции.  Восстановление
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь
не  затронутых  войной  национальных  республик  в  восстановлении  западных  регионов
СССР. Репарации, их размеры и значение для экономикиСоветский «атомный проект», его
успехи  и  его  значение.  Начало  гонки  вооружений.  Положение  на  послевоенном
потребительском рынке.  Колхозный рынок.  Государственная и коммерческая торговля.
Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и
его  окружение.  Ужесточение  административно-командной  системы.  Соперничество  в
верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии.
«Ленинградское дело».  Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей».  Дело Еврейского
антифашистского  комитета.  Т.Д. Лысенко  и  «лысенковщина».  Сохранение  на  период
восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени.
Союзный  центр  и  национальные  регионы:  проблемы  взаимоотношений.  Положение  в
«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые
шаги  ООН.  Начало  «холодной  войны».  «Доктрина  Трумэна»  и  «План  Маршалла».
Формирование  биполярного  мира.  Советизация  Восточной  и  Центральной  Европы.
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической
взаимопомощи.  Конфликт  с  Югославией.  Коминформбюро.  Организация
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора.
Война в Корее. 



И.В. Сталин в оценках современников и историков.

II.«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х (8 часов)
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за

власть  в  советском  руководстве.  Переход  политического  лидерства  к  Н.С.  Хрущеву.
Первые  признаки  наступления  «оттепели»  в  политике,  экономике,  культурной  сфере.
Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина.
Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и
противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых
политических  репрессий  и  смягчение  политической  цензуры.  Возвращение
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной
власти Хрущева.

 Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь.  Изменение  общественной
атмосферы.  «Шестидесятники».  Литература,  кинематограф,  театр,  живопись:  новые
тенденции.  Поэтические  вечера  в  Политехническом  музее.  Образование  и  наука.
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.
Популярные  формы  досуга.  Развитие  внутреннего  и  международного  туризма.
Учреждение  Московского  кинофестиваля.  Роль  телевидения  в  жизни  общества.
Легитимация  моды  и  попытки  создания  «советской  моды».  Неофициальная  культура.
Неформальные формы общественной жизни:  «кафе» и  «кухни».  «Стиляги».  Хрущев и
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат
и «тамиздат». 

Социально-экономическое  развитие.  Экономическое  развитие  СССР.  «Догнать  и
перегнать  Америку».  Попытки  решения  продовольственной  проблемы.  Освоение
целинных  земель.  Научно-техническая  революция  в  СССР.  Перемены  в  научно-
технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-
ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические
полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые
советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены
в  повседневной  жизни  людей.  Реформы  в  промышленности.  Переход  от  отраслевой
системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в
социальной  и  профессиональной  структуре  советского  общества  к  началу  1960-х  гг.
Преобладание  горожан  над  сельским  населением.  Положение  и  проблемы  рабочего
класса,  колхозного  крестьянства  и  интеллигенции.  Востребованность  научного  и
инженерного  труда.  Расширение  системы  ведомственных  НИИ.  ХХII  Съезд  КПСС  и
программа  построения  коммунизма  в  СССР.  Воспитание  «нового  человека».  Бригады
коммунистического  труда.  Общественные формы управления.  Социальные программы.
Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд
и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления.
Пенсионная  реформа.  Массовое  жилищное  строительство.  «Хрущевки».  Рост  доходов
населения и дефицит товаров народного потребления.  Внешняя политика.  Новый курс
советской  внешней  политики:  от  конфронтации  к  диалогу.  Поиски  нового
международного  имиджа  страны.  СССР  и  страны  Запада.  Международные  военно-
политические  кризисы,  позиция  СССР  и  стратегия  ядерного  сдерживания  (Суэцкий
кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР  и  мировая  социалистическая  система.  Венгерские  события  1956  г.  Распад
колониальных  систем  и  борьба  за  влияние  в  «третьем  мире».  Конец  «оттепели».
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские
события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и
его реформ современниками и историками.

Наш край в 1953–1964 гг.



III.Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х (11 часов)
Приход  к  власти  Л.И.  Брежнева:  его  окружение  и  смена  политического  курса.

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические
реформы  1960-х  гг.  Новые  ориентиры  аграрной  политики.  «Косыгинская  реформа».
Конституция  СССР  1977  г.  Концепция  «развитого  социализма».  Попытки  изменения
вектора  социальной  политики.  Уровень  жизни:  достижения  и  проблемы.  Нарастание
застойных  тенденций  в  экономике  и  кризис  идеологии.  Рост  теневой  экономики.
Ведомственный  монополизм.  Замедление  темпов  развития.  Исчерпание  потенциала
экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост
масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские
научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР.
Новосибирский  Академгородок.  Замедление  научно-технического  прогресса  в  СССР.
Отставание от  Запада в  производительности труда.  «Лунная гонка» с  США. Успехи в
математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь.  Повседневность  в  городе  и  в
деревне.  Рост  социальной  мобильности.  Миграция  населения  в  крупные  города  и
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень
жизни  разных  социальных  слоев.  Социальное  и  экономическое  развитие  союзных
республик.  Общественные  настроения.  Трудовые  конфликты  и  проблема  поиска
эффективной  системы  производственной  мотивации.  Отношение  к  общественной
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и
очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей.
Авторское  кино.  Авангардное  искусство.  Неформалы  (КСП,  движение  КВН  и  др.).
Диссидентский  вызов.  Первые  правозащитные  выступления.  А.Д.  Сахаров  и  А.И.
Солженицын. Религиозные искания.  Национальные движения.  Борьба с инакомыслием.
Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя  политика.  Новые  вызовы  внешнего  мира.  Между  разрядкой  и
конфронтацией.  Возрастание  международной  напряженности.  «Холодная  война»  и
мировые  конфликты.  «Доктрина  Брежнева».  «Пражская  весна»  и  снижение
международного  авторитета  СССР.  Конфликт  с  Китаем.  Достижение  военно-
стратегического  паритета  с  США.  Политика  «разрядки».  Сотрудничество  с  США  в
области  освоения  космоса.  Совещание  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе
(СБСЕ)  в  Хельсинки.  Ввод  войск  в  Афганистан.  Подъем  антикоммунистических
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках
современников и историков.

Наш край в 1964–1985 гг.

IV. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) (7 часов)
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической

сферах.  Резкое  падение  мировых  цен  на  нефть  и  его  негативные  последствия  для
советской  экономики.  М.С.  Горбачев  и  его  окружение:  курс  на  реформы.
Антиалкогольная  кампания  1985  г.  и  ее  противоречивые  результаты.  Чернобыльская
трагедия.  Реформы в  экономике,  в  политической и  государственной сферах.  Законы о
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих
банков.  Принятие  закона  о  приватизации  государственных  предприятий.  Гласность  и
плюрализм мнений.  Политизация  жизни и  подъем гражданской активности  населения.
Массовые  митинги,  собрания.  Либерализация  цензуры.  Общественные  настроения  и
дискуссии  в  обществе.  Отказ  от  догматизма  в  идеологии.  Концепция  социализма  «с
человеческим  лицом».  Вторая  волна  десталинизации.  История  страны  как  фактор



политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические
объединения.  «Новое  мышление»  Горбачева.  Отказ  от  идеологической  конфронтации
двух  систем  и  провозглашение  руководством  СССР  приоритета  общечеловеческих
ценностей  над  классовым  подходом.  Изменения  в  советской  внешней  политике.
Односторонние  уступки  Западу.  Роспуск  СЭВ  и  организации  Варшавского  договора.
Объединение Германии.  Начало вывода советских войск из  Центральной и  Восточной
Европы.  Завершение  «холодной  войны».  Отношение  к  М.С.  Горбачеву  и  его
внешнеполитическим инициативам внутри СССР и  в  мире.  Демократизация  советской
политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы
народных  депутатов.  Съезды  народных  депутатов  –  высший  орган  государственной
власти.  Первый  съезд  народных  депутатов  СССР  и  его  значение.  Образование
оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их
лидеры  и  программы.  Раскол  в  КПСС.  Подъем  национальных  движений,  нагнетание
националистических  и  сепаратистских  настроений.  Проблема  Нагорного  Карабаха  и
попытки  ее  решения  руководством  СССР.  Обострение  межнационального
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских
лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности.
Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных
депутатов  РСФСР и  его  решения.  Б.Н.  Ельцин –  единый лидер  демократических  сил.
Противостояние  союзной  (Горбачев)  и  российской  (Ельцин)  власти.  Введение  поста
президента  и  избрание  М.С.  Горбачева  Президентом  СССР.  Учреждение  в  РСФСР
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая
роль  «войны  законов»  (союзного  и  республиканского  законодательства).  Углубление
политического кризиса. 

Усиление  центробежных  тенденций  и  угрозы  распада  СССР.  Провозглашение
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация
о  государственном  суверенитете  РСФСР.  Дискуссии  о  путях  обновлении  Союза  ССР.
План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский  процесс  и  попытки  подписания  нового  Союзного  договора.  «Парад
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР.
Избрание  Б.Н.  Ельцина  президентом  РСФСР.  Превращение  экономического  кризиса  в
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение
карточной  системы  снабжения.  Реалии  1991  г.:  конфискационная  денежная  реформа,
трехкратное  повышение  государственных  цен,  пустые  полки  магазинов  и  усталость
населения  от  усугубляющихся  проблем  на  потребительском  рынке.  Принятие
принципиального решения об отказе  от  планово-директивной экономики и  переходе к
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной
экономике.  Радикализация общественных настроений.  Забастовочное движение.  Новый
этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома.
Победа  Ельцина.  Ослабление  союзной  власти  и  влияния  Горбачева.  Распад  КПСС.
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления,  включая КГБ
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и
создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества
на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник
СССР  на  международной  арене.  Горбачев,  Ельцин  и  «перестройка»  в  общественном
сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985–1991 гг.



V.Российская Федерация в 1992–2022гг. (10 часов)
Становление новой России (1992–1999)
Б.  Н.  Ельцин  и  его  окружение.  Общественная  поддержка  курса  реформ.

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

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

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

Корректировка  курса  реформ  и  попытки  стабилизации  экономики.  Роль
иностранных  займов.  Тенденции  деиндустриализации  и  увеличения  зависимости
экономики  от  мировых  цен  на  энергоносители.  Ситуация  в  российском  сельском
хозяйстве  и  увеличение  зависимости  от  экспорта  продовольствия.  Финансовые
пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Религия,  наука  и  культура  России  в  конце  XX  –  начале  XXI  в.  Повышение
общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции
в  развитии  образования  и  науки.  Модернизация  образовательной  системы.  Основные



достижения  российских  ученых  и  недостаточная  востребованность  результатов  их
научной деятельности.  Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны.
Особенности  развития  современной  художественной  культуры:  литературы,
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая
культура.

Наш край в 1992–2022 гг. 
Итоговое обобщение

Всеобщая история (24 часов)
I  .Соревнование социальных систем  (7 часов)  
Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 
Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 
Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 
взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 
международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-
югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 
соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 
«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 
отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трех средах.
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-
освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 
войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.
«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 
ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 
«холодной войны».
II  .Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века (5часов)  
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 
Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 
Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-
политического и социально-экономического развития.
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 
США. Новые течения в обществе и культуре. 
Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 
движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 
Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 
Внутренняя политика Р. Рейгана.
III  .Достижения и кризисы социалистического мира (5 часов)  
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в
Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 
«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании 
с СССР.
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 
режим в Камбодже.



Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 
реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 
Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 
Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 
Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 
Латинская Америка в 1950–1990-е гг.  
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения 
в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции 
и гражданские войны в Центральной Америке. 
IV  . Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. (4 часа)  
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 
Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. 
Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке.
Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 
Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке.
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 
урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и 
Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 
конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 
войны в Индокитае. 
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 
Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».
V  .Современный мир   (2 часа)  
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 
Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 
международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 
Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 
Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее
последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 
развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Современный мир 
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия.
Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном
мире Россия в современном мире.
VI. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в.
(1час)Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, 
биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 
мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 
электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет. Течения и 
стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: от модернизма к
постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, 
художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 
авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.
VII. Итоговое повторение 1 час
Тематическое планирование 11 класс 66 часов



№ Разделы Количество
часов

История России 42 часа
1 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний 

сталинизм» (1945–1953)
5

2 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 8
3 Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 11
4 Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 7
5 Российская Федерация в 1992–2022 гг. 10
6 Итоговое повторение 1

Новейшая история 24 часов
7. Соревнование социальных систем 6
8 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 5
9 Достижения и кризисы социалистического мира 5
10 Страны Азии и Африки 1940–1990-е гг 4
11 Современный мир.Глобальные проблемы человечества. 2
12 Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале 

XXI в.
1

13 Итоговое повторение 1
Всего за год: 66
Всего за 2 года 134

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
(базовый уровень)10 -11 КЛАСС

Пояснительная записка
Данная рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) ориентирована на 
учащихся 10 -11 класс общеобразовательной школы и регламентируется на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями в приказах 
Министерства образования и науки Российской Федерации 29.12.2014г., 31.12.2015г., 
29.06.2017 г.);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями в приказах Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.12.2013г., 28.05.2014г., 17.07.2015г.);
 федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;



Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для 10-11 класса 
ориентирована на использование УМК, в который входят:
 Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная 
линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. 
Рутковская. – М.: Просвещение, 2018.
 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 
класс. Базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной –
М.: Просвещение, 2018.
 Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. 
Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 
Просвещение, 2018.
 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. Базовый 
уровень.- М.: Просвещение, 2018.
Учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень) входит в предметную область 
«Общественно-научных предметов.
Обществознание изучается с 10 по 11 класс на уровне среднего (полного) общего 
образования за счёт часов формируемых участниками образовательного процесса 
учебного плана МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» на 2019/2020 учебный год.
I. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Требования  к  результатам  обучения  предполагают  реализацию  деятельностного,
компетентностного, дифференцированного, проблемного и личностно ориентированного
подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение
учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими.
Личностные результаты:
 формирование  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к
своему  народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
 осознание  своей  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз
личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения,  способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
 совершенствование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; формирование эстетического
отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений;



 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;
 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
 сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов  на  состояние  природной и  социальной среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные  результаты изучения  обществознания  выражаются  в  следующих
качествах:
регулятивные:
 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:
 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;



 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно  -  следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
коммуникативные:
 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
не знания, новых познавательных задач и средств их достижения.
 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками;
 работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 планирования и регуляции своей деятельности;
 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней
школы содержания программы по обществознанию являются:
 понимание  общества  как  целостной  развивающейся  системы  в  единстве  и
взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и
возможных перспектив общественного развития;
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
 владение  основными  обществоведческими  понятиями  и  терминами  как
познавательными средствами окружающей социальной действительности;
 владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и
социально  одобряемых  решений  в  условиях  реально  складывающихся  жизненных
альтернатив,  связанных с  выполнением типичных социальных ролей (гражданин,  член
семьи, работник, собственник, потребитель);
 сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
 сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и
процессов;
 владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития;
 умение  извлекать  социальную  информацию  из  различных  неадаптированных
источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса,
интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;



 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России,
наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем
активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни;
 мотивация  к  самостоятельному  изучению  общественных  дисциплин,  развитие
интереса к их проблематике;
 умение  ориентироваться  в  мире  социальных,  нравственных  и  эстетических
ценностей:  различать  факты  суждения  и  оценки,  их  связь  с  определённой  системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
 уважение  ценностей  иных  культур,  конфессий  и  мировоззрений,  осознание
глобальных проблем современности, своей роли в их решении.
Общество как способ объединения и взаимодействия людей
Выпускник научится:
 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»;
 устанавливать  и  конкретизировать  примерами  взаимосвязь  человека  и  его
естественной среды обитания;
 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и
социальные институты;
 объяснять роль социальных институтов в жизни общества;
 различать  исторические  типы  обществ  по  их  признакам,  объяснять  причины
перехода от одного типа общества к другому;
 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс»,
конкретизировать их примерами;
 иллюстрировать  фактами  социальной  жизни  теоретические  положения  о
многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости
общественного прогресса;
 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации;
 обосновывать  необходимость  коллективных  усилий  для  решения  глобальных
проблем современности;
 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные
утверждения, гипотетические суждения.
Выпускник получит возможность научиться:
 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его
подсистем, взаимосвязь подсистем общества;
 оценивать возможности и риски современного общества;
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений;
 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире;
 прогнозировать  последствия  влияния  глобализации  на  различные  сферы  жизни
общества;
 анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического
кризиса;
 описывать  и  иллюстрировать  с  помощью  материалов  средств  массовой
информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития.
Социальная и деятельностная сущность человека
Выпускник научится:
 объяснять специфику социального в человеке;
 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения;
 характеризовать  и  классифицировать  потребности  человека,  иллюстрировать
проявления потребностей, связи потребностей и деятельности;
 раскрывать  с  помощью  примеров  структуру,  мотивы  и  конкретные  виды
деятельности;
 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами
деятельности людей;



 находить  и  извлекать  информацию  о  деятельности  людей  из  различных
неадаптированных источников;
 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы,
общества и самого себя;
 сравнивать  формы  познания,  виды  человеческих  знаний,  критерии  истины,
процессы познания природы и общества;
 выполнять  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,
связанных с социальной и деятельностной сущностью человека.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать сознание человека, его структуру;
 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности;
 выделять основания различных классификаций видов деятельности;
 выражать  и  аргументировать  собственную  позицию  по  вопросу  познаваемости
мира и человека;
 описывать методы научного познания;
 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации;
 исследовать  практические  ситуации,  связные  с  адекватной  и  неадекватной
самооценкой;
 объяснять роль мировоззрения в жизни человека;
 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как
необходимых условий жизнедеятельности человека.
Право на защиту человека и гражданина
Выпускник научится:
 называть причины возникновения права;
 владеть  основными  правовыми  понятиями  и  терминами,  уметь  раскрывать  их
смысл;
 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий;
 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой
системы;
 выявлять  функциональные,  иерархические  и  другие  связи  внутри  правовой
системы;
 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их
связь с определённой системой ценностей;
 анализировать,  приводить  аргументы,  делать  выводы при  работе  с  различными
источниками правовой информации;
 называть источники права;
 различать  нормативно-правовые  акты  по  их  юридической  силе  в  системе
источников права;
 характеризовать  Конституцию  РФ  как  основной  закон  прямого  действия,
иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ;
 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь
прав и обязанностей;
 анализировать  конкретные  жизненные  ситуации  и  с  опорой  на  полученные
правовые  знания  определять  вид  правоотношения  и  отрасль  права,  регулирующую
возникшие правоотношения;
 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе;
 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права;
 раскрывать  значение  права  для  современного  социума  и  становления
демократического правового государства.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать  право  как  целостную систему,  как  достижение  культуры и  его
значение для становления и развития цивилизации;



 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны;
 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения;
 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права
и находить необходимую правовую информацию;
 выбирать  адекватные  возникшей  правовой  ситуации  способы  правомерного
поведения;
 формулировать  нравственные  и  правовые  суждения  и  оценки,  обосновывать  их
связь с определённой системой ценностей, аргументировать собственную позицию;
 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями;
 использовать  правовые  нормы  как  средство  защиты  своих  прав  и  прав  людей,
нуждающихся в правовой защите;
 понимать  взаимосвязь  прав  и  обязанностей,  необходимость  соблюдения
юридических обязанностей.
Мир культуры и духовное развитие личности
Выпускник научится:
 раскрывать,  опираясь  на  примеры,  широкий  смысл  понятия  «культура»,  связь
духовной и материальной культуры;
 объяснять значение понятия «диалог культур»;
 показывать  на  примерах  историческое  и  этническое  многообразие  культур,
появления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе;
 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни;
 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки;
 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм
культуры;  определять  их  место  и  значение  в  жизни  общества  и  духовном  развитии
личности;
 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям;
 характеризовать  и  конкретизировать  примерами СМИ и их функции;  оценивать
значение информации в  современном мире;  сравнивать  информационные возможности
Интернета и традиционных СМИ.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять  причины  и  значение  исторического  и  этнического  многообразия
культур;
 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по
вопросу диалога культур;
 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции
различных форм культуры;
 раскрывать  смысл  понятий  «ценности»  и  «идеалы»,  конкретизировать  их
примерами социальных ценностей;
 характеризовать сущность гуманизма;
 показывать значение свободы совести для развития человека и общества;
 аргументировать  необходимость  нравственного  поведения  и  собственного
морального выбора;
 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки
манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия;
 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в
жизни человека;
 находить  формы и  способы конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными
убеждениями культурными ценностями.
Оценка результатов
    Результатом  проверки  уровня  усвоения  учебного материала  является  отметка.  При
оценке  знаний,  учащихся  предполагается  обращать  внимание  на  правильность,
осознанность,  логичность  и  доказательность  в  изложении  материала,  точность



использования  терминологии,  самостоятельность  ответа. Оценка  знаний  предполагает
учёт  индивидуальных  особенностей  учащихся, дифференцированный  подход  к
организации работы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной  программы основного  общего  образования  предполагает комплексный  подход  к
оценке результатов образования.
Система  оценки  предусматривает уровневый  подход к  содержанию  оценки  и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-
нию и интерпретации результатов измерений.
Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных
образовательных  достижений  на  основе «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется
достижение уровня,  необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого  большинством  учащихся,  и  его  превышение,  что  позволяет  выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Базовый уровень  достижений — уровень,  который демонстрирует  освоение  учебных
действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-
щей ступени образования,  но не по профильному направлению. Достижению базового
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте  (или  избирательности)  интересов.  Целесообразно  выделить  следующие  два
уровня, превышающие базовый:
• высокий  уровень достижения  планируемых  результатов,  оценка  «отлично»  (отметка
«5»);
• повышенный уровень достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо»
(отметка «4»);
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Критерий оценки устного ответа:
Отметка  «5»:  ответ  полный  и  правильный  на  основании  изученных  теорий;  материал
изложен в  определенной логической последовательности,  литературным языком:  ответ
самостоятельный.
Отметка  «4»:  ответ  полный  и  правильный  на  основании  изученных  теорий;  материал
изложен в  определенной  логической  последовательности,  при  этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный,
несвязный.
Отметка  «2»:  при  ответе  обнаружено  непонимание  учащимся  основного  содержания
учебного материала  или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не  смог
исправить при наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»: отсутствие ответа. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
   Критерии выставления оценок за проверочные тесты.



 1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» -  10  правильных ответов,  «4» -  7-9,  «3» -  5-6,  «2» -  менее  5  правильных
ответов.
2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка  «5»  -  18-20  правильных  ответов,  «4»  -  14-17,  «3»  -  10-13,  «2»  -  менее  10
правильных ответов.
Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию.

%
выполнения

0-39 40-59 60-79 80-100

Отметка «2» «3» «4» «5»

II. Содержание учебного предмета.
Глава     I. Человек в обществе (20 ч)  
Что такое общество (1 ч) Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество
и природа.
Общество  и  культура.  Науки  об  обществе  (1  ч) Понятие  культуры.  Общественные
отношения. Единство человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу.
Общество как сложная система (1 ч) Особенности социальной системы.
Социальные  институты  (1  ч) Связи  между  подсистемами  и  элементами  общества.
Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных
институтов.
Динамика общественного развития (1 ч) Многовариативность общественного развития.
Целостность и противоречивость современного мира.
Проблема  общественного  прогресса  (1  ч) Общественные  прогресс,  его  критерии.
Противоречивый характер прогресса.
Социальная  сущность  человека  (1  ч) Биологическое  и  социальное  в  человеке.
Социальные качества личности.
Самосознание и  самореализация (1  ч) Агенты и  институты социализации.  Личность.
Коммуникативные качества личности.
Деятельность -  способ существования людей (1  ч) Деятельность человека:  основные
характеристики. Структура деятельности и её мотивация.
Многообразие видов деятельности (1 ч) Различные классификации видов деятельности
человека. Сознание и деятельность. Творческая активность.
Познавательная и коммуникативная деятельность (1 ч) Познаваем ли мир. Познание
чувственное  и  рациональное.  Истина  и  её  критерии.  Особенности  научного  познания.
Социальные и гуманитарные знания.
Многообразие человеческого знания (1 ч) Познание и коммуникативная деятельность.
Особенности познания общественных явлений.
Свобода  и  необходимость  в  деятельности  человека  (1  ч) Возможна  ли  абсолютная
свобода. Свобода как осознанная необходимость.
Свобода и ответственность (1 ч) Основания свободного выбора. Что такое свободное
общество.
Современное  общество  (1  ч) Глобализация  как  явление  современности.  Современное
информационное пространство.
Глобальная информационная экономика (1  ч) Социально – политическое измерение
информационного общества. Экологическая ситуации в современном мире.
Глобальная  угроза  международного  терроризма  (1  ч) Международный  терроризм:
понятие и признаки.  Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и
международный терроризм.



Противодействие  международному  терроризму  (1  ч) Способы  противодействия
международному терроризму. Специальные организации.
Урок  представления  результатов  проектной  деятельности  по  темам  главы I (1
ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Повторительно-обобщающий  урок  по  теме  «Человек  в  обществе».  Тест  (1
ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Глава     II. Общество как мир культуры (16 ч)  
Духовная культура общества (1 ч) Понятие «духовной культуры». Культурные ценности
и нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры.
Многообразие культур (1 ч) Культурное многообразие современного общества. Диалог
культур.
Духовный мир личности (1  ч) Человек как духовное существо.  Духовные ориентиры
личности.
Мировоззрение  и  его  роль  в  жизни  человека  (1  ч) Виды  мировоззрения.  Пути
формирования.
Мораль (1 ч) Как и почему возникла мораль.
Устойчивость и изменчивость моральных норм (1 ч) Что заставляет нас делать выбор в
пользу добра.
Наука и её функции в обществе (1 ч) Современная наука.  Этика науки.  Возрастание
роли науки в современном обществе. Дифференциация и интеграция наук.
Образование  в  современном  обществе  (1  ч) Образование  как  система.  Виды
образования.
Религия  и  религиозные  организации  (1  ч) Религия  в  древнем  и  современном
обществе. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт.
Религия и  религиозные организации в  современной России (1  ч) Свобода  совести.
Проблема  поддержания  межрелигиозного  мира.  Задачи  поддержания  межрелигиозного
мира.
Искусство (1 ч) Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое искусство.
Функции искусства.
Структура искусства (1 ч) Современное искусство. Отличие искусства от других видов
духовной деятельности человека.
Массовая  культура  (1  ч) Характерные  черты  массовой  культуры.  Что  привело  к
появлению массовой культуры.
Средства массовой информации и массовая культура (1 ч) Оценка массовой культуры
как общественного явления.
Урок  представления  результатов  проектной  деятельности  по  темам  главы II (1
ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры». Тест (1
ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Глава     III. Правовое регулирование общественных отношений (30ч)  
Современные подходы к пониманию права (1 ч) Нормативный подход к праву. Теория
естественного права. Естественное право как юридическая реальность.
Взаимосвязь естественного и позитивного права (1 ч) Современное понимание права.
Право как цивилизационный прорыв человечества.
Право в системе социальных норм (1 ч) Элементы системы права. Основные признаки
права. Право и мораль.
Система права(1 ч) Норма права. Отрасль права. Институт права.
Источники права (1 ч) Что такое источник права. Основные источники (формы) права.
Виды  нормативных  актов  (1  ч) Федеральные  законы  и  законы  субъектов  РФ.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Тест по теме «Право и источники права».  Правоотношения и правонарушения (1
ч) Что такое правоотношения. Что такое правонарушение.



Юридическая ответственность (1 ч) Личные права и юридическая обязанность. Связь
характера  правонарушения  с  видом  юридической  ответственности.  Юридическая
ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты
конституционных  прав.  Система  судебной  защиты  прав  человека.  Развитие  права  в
современной России.
Предпосылки правомерного поведения (1 ч) Правосознание.
Правовая культура (1 ч) Правомерное поведение. Элементы правовой культуры.
Гражданин Российской Федерации (1 ч) Гражданство Российской Федерации. Права и
обязанности гражданина России.
Воинская обязанность (1 ч) Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщика.
Гражданское право (1 ч) Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные
неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности.
Наследование (1 ч) Восстановление социальной справедливости как ведущий принцип
гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав.
Семейное  право  (1  ч) Юридическое  понятие  «брак».  Правовая  связь  членов  семьи.
Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов.
Права  и  обязанности  детей  и  родителей  (1  ч) Воспитание  детей,  оставшихся  без
попечения родителей. Права ребёнка под защитой норм семейного права. Особенности
ответственности в семейных правоотношениях.
Правовое  регулирование  занятости  и  трудоустройства  (1  ч) Трудовые
правоотношения.  Порядок приёма на  работу.  Занятость  населения.  Виды юридической
ответственности работника и работодателя.
Социальная защита и социальное обеспечение (1 ч) Профессиональное образование.
Трудовые споры и способы их разрешения.
Экологическое право (1 ч) Общая характеристика экологического права. Право человека
на благоприятную окружающую среду.
Способы защиты экологических прав (1 ч) Экологические правонарушения.
Процессуальные отрасли права (1 ч) Гражданский процесс. Арбитражный процесс.
Уголовный  процесс  (1  ч) Цели,  принципы  и  субъекты  уголовного  процесса.
Административная юрисдикция.
Конституционное  судопроизводство  (1  ч) Судьи  Конституционного  суда.  Принципы
конституционного судопроизводства.
Основные  стадии  конституционного  судопроизводства  (1  ч) Взаимосвязь  прав  и
обязанностей.
Международная защита прав человека (1 ч) Защита прав и свобод человека средствами
ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни.
Международные преступления и правонарушения (1 ч) Полномочия международного
уголовного  суда.  Перспективы  развития  механизмов  международной  защиты  прав  и
свобод человека.
Правовые  основы  антитеррористической  политики  Российской  Федерации  (1
ч) Правовая база противодействия терроризму в России.
Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму (1 ч) Роль СМИ
и гражданского общества в противодействии терроризму.
Урок  представления  результатов  проектной  деятельности  по  темам  главы III (1
ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование общественных
отношений». Тест Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Повторение и обобщение (2ч)
Человек в XXI в. (1 ч) Человек и глобальные проблемы современного общества. Человек
в мире информации. Человек и ценности современного общества



Итоговое  повторение  по  курсу.Общество  в  развитии.  Современный  мир  и  его
противоречия. 
Тематическое планирование 10 класс (68ч)
№ п/
п

Наименование раздела

1. Глава I. Человек в обществе
2. Глава II. Общество как мир культуры
3. Глава III. Правовое регулирование общественных отношений
4. Повторение и обобщение
ИТОГО

Обществознание 11 класс
Введение (1ч) 
Глава I. “Экономическая жизнь общества»  (26ч) 
Роль экономики в жизни общества.  Экономика как подсистема общества.  Экономика и
уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика.
Экономика: наука и хозяйство.
Экономический  рост  и  развитие.  Экстенсивный  и  интенсивный  экономический  рост.
Факторы  экономического  роста.  Экономическое  развитие.  Причины  циклического
развития.
Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Законы
спроса  и  предложения.  Рыночные структуры.  Конкуренция  и  монополия.  Современная
рыночная система.
Фирма  в  экономике.  Факторы  производства  и  факторные  доходы.  Постоянные  и
переменные  издержки.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы
и правовой режим предпринимательской деятельности.
Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга.
Экономика  и  государство.  Экономические  функции  государства.  Инструменты
регулирования  в  экономике.  Денежно-кредитная  (монетарная)  политика.  Бюджетно-
налоговая  (фискальная)  политика.Правовое  регулирование  налоговых  правоотношений.
Права  и  обязанности  налогоплательщиков.  Ответственность  за  налоговые
правонарушения
Финансы в  экономике.  Банковская  система.  Финансовые институты.  Виды,  причины и
последствия инфляции.
Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная
политика в области занятости.
Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные проблемы экономики.
Экономическая культура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода
и  социальная  ответственность.  Связь  экономической  культуры  и  деятельности.
Рациональное поведение участников экономической деятельности.
Глава II. Социальная сфера. (16ч)
Социальна  структура  общества.  Многообразие  социальных  групп.  Социальное
неравенство.  Социальная  стратификация.  Социальная  мобильность.  Социальные
интересы.
    Социальные  нормы  и  отклоняющееся  поведение.  Социальный  контроль.
Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.
Нации и межнациональные отношения. Россия – многонациональное общество и единый
народ.  Межнациональные конфликты и пути их преодоления.  Пути межнационального
сближения. Национальная политика в России.Национальная безопасность.



Семья  и  быт.  Семья  как  социальный институт.  Функции семьи.  Семья  в  современном
обществе. Бытовые отношения.Особенности профессиональной деятельности социолога и
социального психолога.
Гендер-социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные
отношения в современном обществе. 
Молодёжь  в  современном  обществе.  Молодёжь  как  социальная  группа.  Развитие
социальных  ролей  в  юношеском  возрасте.  Молодёжная  субкультура.Правовое
регулирование  образовательных  правоотношений.   Система  образования  в  Российской
Федерации
Демографическая  ситуация  в  современной  России.  Изменение  численности  населения
России. Возрастной состав населения. Рождаемость и смертность. Миграция.
Глава III. Политическая жизнь общества.  (22 ч)
Политика  и  власть.  Политическая  деятельность  и  общество.  Политическая  сфера  и
политические институты. Политические отношения. Политическая власть.
Политическая  система.  Структура  и  функции  политической  системы.  Государство  в
политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России.
Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Сущность  правового  государства.
Гражданское общество. Местное самоуправление.
Демократические  выборы.  Избирательная  система.  Типы  избирательных  систем.
Избирательная кампания.
Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения.
Типология и функции политических партий. Типы партийных систем.
Политическая  элита  и  политическое  лидерство.  Роль  политического  лидера.  Типы
лидерства.
Политическое  сознание.  Обыденное  и  теоретическое  сознание.  Современные
политические  идеологии.  Роль  идеологии  в  политической  жизни.  Политическая
психология. Средства массовой информации и политическое сознание.
Политическое поведение.  Многообразие форм политического поведения.  Политический
терроризм, его опасность. Регулирование политического поведения.
Политический  процесс  и  культура  политического  участия.  Сущность  и  этапы
политического процесса. Политические участники. Политическая культура.
Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов 21 в. Возможная альтернатива.
Постиндустриальное (информационное) общество.
Итоговое повторение (1ч)

Тематическое планирование 11 класс 66 часов
№ Название раздела Количество

часов
1 Введение 1
2 Глава 1. Экономическая жизнь общества 26ч
3 Глава 2. Социальная сфера 16ч
4 Глава 3. Политическая жизнь общества 22ч
5 Повторение по курсу 1 ч

Всего 66

ЛИТЕРАТУРА
 Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная

линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие
для  общеобразоват.  организаций:  базовый  уровень  /  А.Ю.  Лазебникова,
Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018.



 Боголюбов Л.  Н.,  Аверьянов Ю. И.,  Белявский А.  В.  и др.  Обществознание.  10
класс.  Базовый  уровень/  под  ред.  Л.Н.Боголюбова,  А.Ю.  Лазебниковой,  М.В.
Телюкиной – М.: Просвещение, 2018.

 Боголюбов Л.  Н.,  Лазебникова  А.  Ю.,  Аверьянов Ю. И.  и  др.  Обществознание.
Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.:
Просвещение, 2018.

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. Базовый
уровень.- М.: Просвещение, 2018.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
 Обществознание:  Полный  справочник  /  П.А.  Баранов,  А.В.  Воронцов,  С.В.

Шевченко; под ред. П.А. Баранова. Изд. перераб. и доп. – Москва: АСТ: Астрель,
2015.

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ
Сайты для учащихся:
http://www.rsnet.ru/ —  Официальная  Россия  (сервер  органов  государственной  власти
Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений;
http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ);
http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;
http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU федеральный центр тестирования.

Сайты для учителя:
http://www.socionet.ru —  Соционет:  информационное  пространство  по  общественным
наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http:  //www.gks.ru —  Федеральная  служба  государственной  статистики:  базы  данных,
статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.
http://www.hpo.org – Права человека в России
http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд»
http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания"
http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки;
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций
http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал

                   Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение

        «Средняя общеобразовательная школа №2 с кадетскими классами»
(МБОУ «СОШ№2скадетскимиклассами»)

                      г. ВеликийУстюг

ПРИНЯТО с изменениями УТВЕРЖДЕНО с изменениями
Педагогическим советом Приказом директора МБОУ«СОШ№2 с



МБОУ«СОШ№2 с кадетскими классами» №01-18/103
кадетскими классами» 31.08.2023г.

Протокол№1от 30.08.2023г.

(В 2023-2024 учебном году реализуется в 11 классе)
    

    Рабочая программа по географии. 10-11 классы (углублённый уровень)
Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «География»(углублённый  уровень)
разработана в соответствии с нормативными актами:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (с последующими изменениями);

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с последующими изменениями);

  Федеральная образовательная программа среднего общего образования (далее -
ФОП  СОО)»,  утвержденная  приказом  Министерства  просвещения  РФ  от
23.11.2022г.;

 Концепции преподавания учебного предмета «География».
 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №2 с кадетскими 

классами» на 2023/24 учебный год.
 Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами»;
 Положение о  рабочей  программе  по  учебному  предмету  педагога,

осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС СОО МБОУ «СОШ № 2 с
кадетскими классами».

 УМК «Алгоритм успеха»:
Бахчиева  О.А.  География:  программа:  10  –  11  классы:  базовый  уровень;
углублённый уровень. – М.: Вентена-Граф
Бахчиева О.А. Экономическая и социальная география мира 10-11 класс: учебник
для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 
формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 
образовательных ресурсов).
Электронные образовательные ресурсы:

1. Google Класс (https:/edu.google.com)
2. Фоксфорд (https://foxford.ru)
3. Образовательный портал «Инфоурок» (  https://infourok.ru/)  
4. Еженедельная газета «География» (https://geo.1sept.ru)
5. Единая коллекция ЦОР.

1) Географические обучающие модели. (http://school-collection.edu.ru/)
2) География 6-10 классы. (http://school-collection.edu.ru/)
3) География. Планета Земля. 6 класс. (http://school-collection.edu.ru)
      6. Географический атлас (geography.su http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/)
      7. Видеоуроки (  http  ://  interneturok  .  ru  /)  
      8. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http  ://  megabook  .  ru  /  rubric  /ГЕОГРАФИЯ  )
      9. Мир карт (  http  ://  www  .  mirkart  .  ru  /)  

Место учебного предмета «География» на углубленном уровне в учебном 
плане



В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ “СОШ № 2 с 
кадетскими классами» на изучение учебного предмета «География» на углубленном 
уровне в 10-11х классах отводится  201 час за весь курс.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

1) нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

2) принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

3) способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том  числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;
бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

4) формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

5) развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

6) мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,
значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение
достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;

7) готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни;  сознательное отношение к  непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8) экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным
богатствам  России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических
процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,
нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

9) эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта. 

Метапредметные результаты 
        Регулятивные:
1)  самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым
можно определить, что цель достигнута;
2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
4) оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;



5) выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
6) организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;
7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные:
1)  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;
2)  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
3) использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках;
4) находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
5) выходить за  рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
6)  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
7) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
        Коммуникативные:
1) осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а
не личных симпатий;
2) осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
3) координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;
4) развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
5) распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их
активной  фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты
Выпускник научится на углубленном уровне:
–        понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
–        определять  количественные  и  качественные  характеристики  географических
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
–        составлять  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,
отражающие  географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их
территориальные взаимодействия;
–        сопоставлять  и  анализировать  географические  карты  различной  тематики  для
выявления  закономерностей  социально-экономических,  природных  и  геоэкологических
процессов и явлений;
–        сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
–        выявлять  закономерности  и  тенденции  развития  социально-экономических  и
экологических  процессов  и  явлений  на  основе  картографических  и  статистических
источников информации;



–        раскрывать  причинно-следственные  связи  природно-хозяйственных  явлений  и
процессов;
–        выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
–        выявлять  и  объяснять  географические  аспекты  различных  текущих  событий  и
ситуаций;
–        описывать  изменения  геосистем  в  результате  природных  и  антропогенных
воздействий;
–        решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для
жизни человека;
–        оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах
и регионах мира;
–        объяснять  состав,  структуру  и  закономерности  размещения  населения  мира,
регионов, стран и их частей;
–        характеризовать географию рынка труда;
–        рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
–        анализировать  факторы  и  объяснять  закономерности  размещения  отраслей
хозяйства отдельных стран и регионов мира;
–        характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
–        приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
–        определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;
–        оценивать  ресурсообеспеченность  стран  и  регионов  при  помощи  различных
источников информации в современных условиях функционирования экономики;
–        оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
–        оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений;
–        объяснять  влияние  глобальных  проблем  человечества  на  жизнь  населения  и
развитие мирового хозяйства.
Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне:
–        определять  роль  современного  комплекса  географических  наук  в  решении
современных научных и практических задач;
–        выявлять  и  оценивать  географические  факторы,  определяющие  сущность  и
динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов;
–        проводить  простейшую  географическую  экспертизу  разнообразных  природных,
социально-экономических и экологических процессов;
–        прогнозировать  изменения географических объектов,  основываясь  на  динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
–        прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических  процессов  и  явлений  на  основе  картографических  источников
информации;
–        использовать геоинформационные системы для получения,  хранения и обработки
информации;
–        составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных
систем;
–        создавать  простейшие  модели  природных,  социально-экономических  и
геоэкологических объектов, явлений и процессов;
–        интерпретировать  природные,  социально-экономические  и  экологические
характеристики различных территорий на основе картографической информации;
–        прогнозировать  изменения  геосистем под  влиянием природных и  антропогенных
факторов;



–        анализировать  причины  формирования  природно-территориальных  и  природно-
хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;
–        прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных
регионов;
–         анализировать  рынок  труда,  прогнозировать  развитие  рынка  труда  на  основе
динамики его изменений;
–        оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;
–        оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
–        выявлять  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
–        понимать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
–        давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества.

2. Содержание курса
Введение  
Положение  географии  в  системе  наук.  Статистический  метод.  Виды  статистических
материалов.  Другие  способы  и  формы  получения  географической  информации.
Геоинформационные системы.
Раздел 1. Общий обзор современного мира  
Политическое устройство мира 
Политическая  карта  мира.  Изменения на  политической карте  мира в  Новейшее время.
Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй,
формы  правления  и  административно-территориального  устройства  стран  мира.
Геополитика  и  политическая  география.  Международные  организации.  Роль  и  место
России в современном мире.
Природа и человек в современном мире  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы
Земли,  их  виды.  Ресурсообеспеченность.   Природно  -  ресурсный  потенциал  разных
территорий.  Территориальные  сочетания  природных  ресурсов.  География  природных
ресурсов  Земли.  Основные  типы природопользования.  Источники  загрязнения.  Оценка
обеспеченности  человечества  основными  видами  природных  ресурсов.  Анализ  карт
природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.
Население мира  
Численность,  динамика  и  размещение  населения  мира.  Воспроизводство  и  миграции
населения. Структура населения. Демографическая ситуация в разных регионах и странах
мира.  Характеристика  трудовых  ресурсов  и  занятости  населения  крупных  стран  и
регионов  мира.  Расселение  населения.  Специфика  городских  и  сельских  поселений.
Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.   География религий
мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.   Оценка основных
показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.
Мировое хозяйство и география основных отраслей  
Мировое  хозяйство,  основные  этапы  его  развития.  Отраслевая  и  территориальная
структура  хозяйства  мира.  География  основных  отраслей  производственной  и
непроизводственной  сфер,  регионов  различной  специализации.  Мировая  торговля  и
туризм.  Основные  международные  магистрали  и  транспортные  узлы.  Международная
специализация  крупнейших  стран  и  регионов  мира,  интеграционные  отраслевые  и
региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География
мировых валютно-финансовых отношений.



Анализ  экономических  карт.  Выявление  неравномерности  хозяйственного  освоения
разных  территорий.  Определение  международной  специализации  крупнейших  стран  и
регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и
природными  условиями  на  конкретных  территориях.  География  мировых  валютно-
финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы.
Международная торговля - основные направления и структура. Главные центры мировой
торговли.
Россия в современном мире  
Россия  на  политической  карте  мире,  в  мировом хозяйстве,  в  системе  международных
финансовых  и  политических  отношений.  Отрасли  международной  специализации.
Особенности  географии экономических,  политических  и  культурных связей  России  со
странами  мира.  Участие  России  в  политических  и  экономических  объединениях  и
группировках. 
Обобщение по разделу  
Раздел 2. Региональная характеристика мира  
Регионы и страны мира  
Страноведение  и  характеристика  стран.  Региональное  деление  мира.  Геополитика  и
политическая  география.  Международные  организации. Показатели  уровня  жизни
населения. 
Зарубежная Европа  
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства
зарубежной Европы. Региональные различия. Особенности географического положения,
природно-ресурсного  потенциала,  населения,  хозяйства,  культуры,  современные
проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия
стран. Характеристика отдельных стран Европы.
Зарубежная Азия  
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства
зарубежной  Азии.  Региональные  различия.  Особенности  географического  положения,
природно-ресурсного  потенциала,  населения,  хозяйства,  культуры,  современные
проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия
стран.
Северная Америка  
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства
Северной Америки.  Региональные различия.  Особенности  географического  положения,
природно  –  ресурсного  потенциала,  населения,  хозяйства,  культуры,  современные
проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия
стран.
Латинская Америка  
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства
Латинской Америки. Региональные различия. Особенности географического положения,
природно-ресурсного  потенциала,  населения,  хозяйства,  культуры,  современные
проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия
стран.
Австралия  и Океания  
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства
Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности географического положения,
природно-ресурсного  потенциала,  населения,  хозяйства,  культуры,  современные
проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия
стран.
Африка  
«Визитная карточка» региона. Деление Африки на субрегионы. Региональные различия.
Особенности географического положения,  природно-ресурсного потенциала,  населения,



хозяйства,  культуры,  современные  проблемы  развития  наиболее  крупных  стран  мира.
Внутренние географические различия стран.
Россия в современном мире  
Россия  на  политической  карте  мире,  в  мировом хозяйстве,  в  системе  международных
финансовых  и  политических  отношений.  Отрасли  международной  специализации.
Особенности  географии экономических,  политических  и  культурных связей  России  со
странами  мира.  Участие  России  в  политических  и  экономических  объединениях  и
группировках. 
Глобальные проблемы человечества  

Систематизация  глобальных  проблем.  Геополитические  проблемы:  проблема
сохранения мира на планете и причины роста глобальной и региональной нестабильности.
Проблема  разрыва  в  уровне  социально-экономического  развития  между  развитыми  и
развивающимися странами и причина её возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические
проблемы  как  проблемы,  связанные  с  усилением  воздействия  человека  на  природу  и
влиянием  природы  на  жизнь  человека  и  его  хозяйственную  деятельность.  Проблема
глобальных  климатических  изменений,  проблема  стихийных  природных  бедствий,
глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и
ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема
сохранения  биоразнообразия.  Проблема  загрязнения  Мирового  океана  и  освоения  его
ресурсов.

Глобальные  проблемы  народонаселения:  демографическая,  продовольственная,
роста городов, здоровья и долголетия человека.

Взаимосвязь  глобальных  геополитических,  экологических  проблем  и  проблем
народонаселения.

 Возможные  пути  решения  глобальных  проблем.  Необходимость  переоценки
человечеством  и  отдельными  странами  некоторых  ранее  устоявшихся  экономических,
политических,  идеологических  и  культурных  ориентиров.  Участие  России  в  решении
глобальных проблем.

Обобщающее повторение  
Курсивом в теме выделен кадетский компонент.
Перечень обязательной географической номенклатуры.
 названия и столицы крупнейших по площади и населению стран;
 географические регионы мира; 
 монархии и республики мира по регионам;
 унитарные и федеративные государства по регионам мира;
 основные международные организации (ООН, ЮНЕСКО);
 страны,  входящие  в  важнейшие  международные  объединения  («Большая
восьмерка», ЕС, НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ);
 страны с населением более 100 млн человек;
 основные регионы повышенной плотности населения на Земле;
 ареалы  распространения  крупнейших  народов,  мировых  религий,  культурно-
исторические центры;
 крупнейшие агломерации и мегаполисы;
 регионы и страны с наиболее крупными запасами нефти и газа, угля и других видов
топливных и минеральных ресурсов; основные направления их перевозок;
 регионы  с  наиболее  значительными  земельными,  лесными,  водными,
гидроэнергетическими ресурсами, ресурсами нетрадиционной энергетики;
 размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран основных
производителей  продукции (по  отраслям),  главные  страны –  экспортеры и  импортеры
данной продукции;



 десятка ведущих стран по душевому производству электроэнергии;
 основные  страны  и  районы  добычи  сырья  для  черной  и  цветной  металлургии;
основные направления перевозок сырья и готовой продукции;
 основные страны производители черных и цветных металлов;
 основные  машиностроительные  регионы  мира,  страны,  являющиеся  главными
производителями и экспортерами в автомобилестроении, станкостроении, судостроении,
электротехнической промышленности, крупнейшие мировые центры машиностроения;
 страны,  имеющие  значительную  сырьевую  базу  для  развития  химической  и
деревообрабатывающей  промышленности  мира,  основные  страны  –  производители
минеральных удобрений, полимеров, лесной продукции;
 главные регионы и страны легкой промышленности,  основные производители и
экспортеры сырья для текстильной промышленности;
 ведущие  страны-производители  основных  зерновых,  масличных,  сахароносов,
тонизирующих,  клубнеплодных,  технических  непродовольственных  культур;  а  также
страны экспортеры и импортеры основной сельскохозяйственной продукции;
 главные страны мирового рыболовства;
 основные  порты  мира,  важнейшие  морские  каналы  и  проливы,  основные
внутренние водные пути мира, главные воздушные державы мира;
 ведущие страны мира по протяженности и плотности автомобильных и железных
дорог;
 крупнейшие старопромышленные районы, индустриальные страны, районы нового
освоения, свободные экономические зоны;
 основные  мировые  центры  и  районы:  промышленные,  сельскохозяйственные,
транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные.
 основные  мировые  центры  и  районы:  промышленные,  сельскохозяйственные,
транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные.

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой

темы.
Тематическое планирование по географии для 10 - 11-х классов составлено с учетом 
рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 
СОО:

4. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне.

5. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.

6. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 
коллегами в будущем.

7. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда.

8. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни.

9. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 
жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир.



№
п/п

Наименование разделов,
тем

С учетом рабочей программы
воспитания

Кол-во
часов

10 класс
1 Введение. 2
2 Раздел 1.  Общий

обзор
современного
мира.

Учебное исследование «Распад мировых 
колониальных империй»
Круглый стол «Изменение географической 
среды человеком»
Конкурс презентаций «Рекреационные ресурсы
мира»
Дискуссия «Экологические проблемы мира»
Уроки безопасности «Подготовка к действиям 
в ЧС»
День солидарности в борьбе с терроризмом
Мини-исследование «Проблемы занятости и 
безработицы в странах мира»
Мини-проект «Историко-культурные области 
мира»
Круглый стол «Проблемы населения мира»
Конкурс презентаций «Промышленность 
мира»
Виртуальная экскурсия на предприятие
Круглый стол «Участие России в МГРТ»
Дебаты «Мир профессий и мы»
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3 Резерв
(Промежуточная
аттестация, к/р 1
полугодие)

2 (102)

11 класс
4 Раздел  2.

Региональная
характеристика
мира

Круглый стол «Региональное деление мира»
Учебное исследование «Причины 
исчезновения народов и их культур»
Виртуальное путешествие по стране
Конкурс презентаций «Страны мира»
Создание путеводителя 
«Достопримечательности страны»
Виртуальная экскурсия по городу страны
Мини-проект «Страна, которую хочется 
посетить»
День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Проблема экстремизма
Круглый стол «Перспективы развития 
развивающихся стран мира»

99

Итого 201

РАБОЧАЯПРОГРАММАПО
УЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО
СТИ»



Пояснительнаязаписка
Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для СОО разработана в 

соответствии снормативнымидокументами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РоссийскойФедерации»;
2. ПриказомМинпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении

федерального государственного 
образовательногостандартаосновногообщегообразования»;

3. ПриказомМинпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
Порядка 
организациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобраз
овательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего 
общегообразования»;

4. Федеральная образовательная программа среднего общего 
образования (далее - ФОП СОО)», утвержденная приказом Министерства 
просвещения РФ от 23.11.2022г.; 

5. СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитанияи обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные  постановлением
главногогосударственногосанитарноговрачаРоссииот28.09.2020№28;

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека 
факторов 
средыобитания»,утвержденныепостановлениемглавногосанитарноговр
ачаот28.01.2021№2;

7. учебным планом основного общего образования МБОУ «СОШ № 
2 с кадетскими классами» на 2023/24 учебный год;

8.  положением о рабочей программе МБОУ «СОШ № 2 с 
кадетскими классами», утвержденное приказом директора МБОУ 
«СОШ №2 с кадетскими классами» от 22.05.2023г..№01-18/64;

9. положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2 
с кадетскими классами», утвержденное приказом директора МБОУ «СОШ 
№2 с кадетскими классами» от 22.05.2023г..№01-18/64;

10. положение о проектной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 
№2 с кадетскими классами», утвержденное приказом директора МБОУ 
«СОШ №2 с кадетскими классами» от 22.05.2023г..№01-18/64;

11. положением о реализации образовательных программ с 
применением электронногообучения и дистанционных образовательных 
технологий МБОУ «СОШ № 2 с кадетскимиклассами», утвержденное 
приказом директора МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» 
от26.08.2021г..№01-18/155;

12. положением об организации факультативов и элективных курсов 
МБОУ «СОШ № 2 скадетскими классами», утвержденное приказом директора 
МБОУ «СОШ №2 с кадетскимиклассами»от04.03.03.№01-18/43.

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 
формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 
образовательных ресурсов).



Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на  
базовом уровне  в учебном плане

 В соответствии с учебным планом среднего  общего образования МБОУ “СОШ 
№ 2 с кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности»в 10-11х классах отводится  67 часов  за весь 
курс.

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета.
1.1. Личностные результаты 

Личностные результаты в  сфере  отношений обучающихся к  себе,  к  своему
здоровью, к познанию себя:

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные
планы;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную
позицию  по  отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и
настоящего на  основе  осознания и  осмысления истории,  духовных ценностей и
достижений нашей страны;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому
и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к
Родине (Отечеству): 

 российская  идентичность,  способность  к  осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению
Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку
Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и
главным фактором национального самоопределения;

 воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,
государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные



национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;

 признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые
принадлежат  каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,  готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам  и  нормам  международного  права  и  в  соответствии  с  Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах
общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой
деятельности; 

 приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи
народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальномудостоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в  сфере  отношений обучающихся с  окружающими
людьми: 

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том  числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;
бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные  результаты в  сфере  отношений обучающихся  к  окружающему
миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,
значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение
достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;



 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни;  сознательное отношение к  непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным
богатствам  России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических
процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,
нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

 эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  семье  и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:

 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни; 

 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду,  в  сфере
социально-экономических отношений:

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

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

 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;

 готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального
и академического благополучия обучающихся:

 физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие
обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

1.2. Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты   программы  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» должны отражать:
 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

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

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



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

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

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

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

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

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

Метапредметные результаты освоения программы предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» представлены  тремя  группами  универсальных  учебных  действий
(УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым
можно определить, что цель достигнута;

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей,  основываясь на соображениях
этики и морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;



 использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

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

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

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как  внутри  образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из  соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

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

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

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

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

1.3. Предметные результаты:

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

Основы комплексной безопасности
 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,

определяющих правила и безопасность дорожного движения;
 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  безопасности

дорожного  движения  для  изучения  и  реализации  своих  прав  и  определения
ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при

управлении двухколесным транспортным средством;
 действовать согласно указанию на дорожных знаках;
 пользоваться официальными источниками для получения информации в области

безопасности дорожного движения;
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях
для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);



 составлять  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной
жизнедеятельности и  в  опасных и  чрезвычайных ситуациях на  дороге  (в  части,
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);

 комментировать  назначение  нормативных  правовых  актов  в  области  охраны
окружающей среды;

 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  охраны
окружающей  среды  для  изучения  и  реализации  своих  прав  и  определения
ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
 определять,  какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие

человека,  природопользование  и  охрану  окружающей  среды,  для  обращения  в
случае необходимости;

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
 пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  об

экологической безопасности и охране окружающей среды;
 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
 соблюдать  правила  безопасности  в  увлечениях,  не  противоречащих

законодательству РФ;
 использовать  нормативные  правовые  акты  для  определения  ответственности  за

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
 пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о

рекомендациях  по  обеспечению  безопасности  во  время  современных
молодежными хобби;

 прогнозировать  и  оценивать  последствия  своего  поведения  во  время  занятий
современными молодежными хобби;

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби;

 распознавать  опасности,  возникающие в  различных ситуациях  на  транспорте,  и
действовать  согласно  обозначению  на  знаках  безопасности  и  в  соответствии  с
сигнальной разметкой;

 использовать  нормативные  правовые  акты  для  определения  ответственности  за
асоциальное поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах
и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.

Защита  населения  Российской  Федерации  от  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций

 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в  области
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих



прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 раскрывать  составляющие  государственной  системы,  направленной  на  защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб
по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг,  оповещение,  защита,  эвакуация,  аварийно-спасательные  работы,
обучение населения;

 приводить  примеры  потенциальных  опасностей  природного,  техногенного  и
социального  характера,  характерных  для  региона  проживания,  и  опасностей  и
чрезвычайных  ситуаций,  возникающих  при  ведении  военных  действий  или
вследствие этих действий;

 объяснять  причины  их  возникновения,  характеристики,  поражающие  факторы,
особенности и последствия;

 использовать  средства  индивидуальной,  коллективной  защиты  и  приборы
индивидуального дозиметрического контроля;

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
 прогнозировать  и  оценивать  свои  действия  в  области  обеспечения  личной

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
 пользоваться  официальными источниками для  получения  информации о  защите

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  условиях  опасных  и

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в
Российской Федерации

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской
Федерации;

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
 оперировать  основными  понятиями  в  области  противодействия  экстремизму,

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
 раскрывать  предназначение  общегосударственной  системы  противодействия

экстремизму, терроризму и наркотизму;
 объяснять  основные  принципы и  направления  противодействия  экстремистской,

террористической деятельности и наркотизму;
 комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,

составляющих  правовую  основу  противодействия  экстремизму,  терроризму  и
наркотизму в Российской Федерации;

 описывать  органы  исполнительной  власти,  осуществляющие  противодействие
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих  противодействие  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в
Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и
реализации своих прав, определения ответственности; 

 распознавать  признаки  вовлечения  в  экстремистскую  и  террористическую
деятельность;

 распознавать симптомы употребления наркотических средств;



 описывать  способы  противодействия  вовлечению  в  экстремистскую  и
террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических
средств;

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;

 описывать  действия  граждан  при  установлении  уровней  террористической
опасности;

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  при  установлении  уровней

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.

Основы здорового образа жизни
 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в  области

здорового образа жизни;
 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа

жизни для изучения и реализации своих прав;
 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
 описывать факторы здорового образа жизни;
 объяснять преимущества здорового образа жизни;
 объяснять  значение  здорового  образа  жизни  для  благополучия  общества  и

государства;
 описывать  основные  факторы  и  привычки,  пагубно  влияющие  на  здоровье

человека; 
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
 распознавать  факторы,  положительно  и  отрицательно  влияющие  на

репродуктивное здоровье;
 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в  области

оказания первой помощи;
 использовать  основные нормативные правовые акты в  области оказания первой

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
 отличать первую помощь от медицинской помощи; 
 распознавать состояния,  при которых оказывается первая помощь,  и определять

мероприятия по ее оказанию;
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
 действовать  согласно  указанию  на  знаках  безопасности  медицинского  и

санитарного назначения;
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи

пострадавшему;
 комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в  сфере

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  сфере  санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих
прав и определения ответственности; 



 оперировать  понятием  «инфекционные  болезни»  для  определения  отличия
инфекционных  заболеваний  от  неинфекционных  заболеваний  и  особо  опасных
инфекционных заболеваний;

 классифицировать основные инфекционные болезни;
 определять  меры,  направленные  на  предупреждение  возникновения  и

распространения инфекционных заболеваний;
 действовать  в  порядке  и  по  правилам  поведения  в  случае  возникновения

эпидемиологического или бактериологического очага.

Основы обороны государства
 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в  области

обороны государства;
 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
 описывать  национальные  интересы  РФ  и  стратегические  национальные

приоритеты;
 приводить  примеры  факторов  и  источников  угроз  национальной  безопасности,

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
 разъяснять  основные  направления  обеспечения  национальной  безопасности  и

обороны РФ;
 оперировать основными понятиями в области обороны государства;
 раскрывать основы и организацию обороны РФ;
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских

формирований и органов в мирное и военное время;
 характеризовать историю создания ВС РФ;
 описывать структуру ВС РФ;
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
 распознавать символы ВС РФ;
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы
 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в  области

воинской обязанности граждан и военной службы;
 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и

обязанностей  до  призыва,  во  время  призыва,  во  время  прохождения  военной
службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 оперировать  основными понятиями  в  области  воинской  обязанности  граждан  и
военной службы;

 раскрывать  сущность  военной  службы  и  составляющие  воинской  обязанности
гражданина РФ;

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
 раскрывать организацию воинского учета;
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
 использовать  Общевоинские  уставы  ВС  РФ  при  подготовке  к  прохождению

военной службы по призыву, контракту;
 описывать  порядок  и  сроки  прохождения  службы  по  призыву,  контракту  и

альтернативной гражданской службы;



 объяснять  порядок  назначения  на  воинскую должность,  присвоения  и  лишения
воинского звания;

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
 описывать основание увольнения с военной службы;
 раскрывать предназначение запаса;
 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
 раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Элементы начальной военной подготовки
 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
 использовать  Строевой  устав  ВС  РФ  при  обучении  элементам  строевой

подготовки;
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
 выполнять строевые приемы и движение без оружия;
 выполнять  воинское  приветствие  без  оружия на  месте  и  в  движении,  выход из

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
 описывать  назначение,  боевые  свойства  и  общее  устройство  автомата

Калашникова;
 выполнять  неполную  разборку  и  сборку  автомата  Калашникова  для  чистки  и

смазки; 
 описывать порядок хранения автомата;
 различать составляющие патрона;
 снаряжать магазин патронами;
 выполнять  меры  безопасности  при  обращении  с  автоматом  Калашникова  и

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
 описывать явление выстрела и его практическое значение;
 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного

и убойного действия пули при поражении противника;
 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
 выбирать  прицел  и  правильную  точку  прицеливания  для  стрельбы  по

неподвижным целям;
 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
 выполнять изготовку к стрельбе;
 производить стрельбу;
 объяснять назначение и боевые свойства гранат;
 различать наступательные и оборонительные гранаты;
 описывать устройство ручных осколочных гранат; 
 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
 объяснять предназначение современного общевойскового боя;
 характеризовать современный общевойсковой бой;
 описывать  элементы инженерного  оборудования  позиции солдата  и  порядок  их

оборудования;
 выполнять приемы «К бою», «Встать»;
 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
 выполнять  перебежки  и  переползания  (по-пластунски,  на  получетвереньках,  на

боку);
 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и

признакам местных предметов;



 передвигаться по азимутам;
 описывать  назначение,  устройство,  комплектность,  подбор  и  правила

использования  противогаза,  респиратора,  общевойскового  защитного  комплекта
(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);

 применять средства индивидуальной защиты;
 действовать  по  сигналам  оповещения  исходя  из  тактико-технических

характеристик  (ТТХ)  средств  индивидуальной  защиты  от  оружия  массового
поражения;

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение

по отношению к военно-профессиональной деятельности;
 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях;
 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие

военно-учебные  заведения  ВС  РФ  и  учреждения  высшего  образования  МВД
России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью
и влияет на нее .

Защита  населения  Российской  Федерации  от  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций

 Устанавливать  и  использовать  мобильные  приложения  служб,  обеспечивающих
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной
безопасности.

Основы обороны государства
 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и

модернизации ВС РФ;
 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в

войнах  и  конфликтах  различных  исторических  периодов,  прослеживать  их
эволюцию.

Элементы начальной военной подготовки
 Приводить  примеры  сигналов  управления  строем  с  помощью  рук,  флажков  и

фонаря;
 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
 выполнять  нормативы  надевания  противогаза,  респиратора  и  общевойскового

защитного комплекта (ОЗК).



Военно-профессиональная деятельность
 Выстраивать  индивидуальную траекторию обучения  с  возможностью получения

военно-учетной  специальности  и  подготовки  к  поступлению  в  высшие  военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ
России, МЧС России;

 оформлять необходимые документы для поступления в  высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России,
МЧС России.

2. Содержание учебного предмета (67 часов, из расчета 1ч в неделю)
Кроме того, по окончании 10 класса во внеурочное время  с юношами проводятся учебные 
сборы (практические занятия) по основам военной службы. Продолжительность сборов – 5
дней (35 ч).

Основы безопасности жизнедеятельности

Опасные  и  чрезвычайные  ситуации,  усиление  глобальной  конкуренции  и
напряженности  в  различных  областях  межгосударственного  и  межрегионального
взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной
безопасности  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  социально  сложного  и
технически  насыщенного  окружающего  мира,  а  также  готовности  к  выполнению
гражданского долга по защите Отечества.

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  является  формирование  у  выпускника  культуры
безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в
области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.

Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  является
обязательным  для  изучения  на  уровне  среднего  общего  образования,  осваивается  на
базовом  уровне  и  является  одной  из  составляющих  предметной  области  «Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».

Примерная  программа  определяет  содержание  по  учебному  предмету  «Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным
особенностям  обучающихся  и  учитывают  возможность  освоения  ими  теоретической  и
практической  деятельности,  что  является  важнейшим  компонентом  развивающего
обучения. Содержание представлено в девяти модулях.

Модуль  «Основы комплексной  безопасности»  раскрывает  вопросы,  связанные  с
экологической  безопасностью  и  охраной  окружающей  среды,  безопасностью  на
транспорте,  явными  и  скрытыми  опасностями  в  современных  молодежных  хобби
подростков.

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций»  раскрывает  вопросы,  связанные  с  защитой  населения  от  опасных  и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.

Модуль  «Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в
Российской  Федерации»  раскрывает  вопросы,  связанные  с  противодействием
экстремизму, терроризму и наркотизму.

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа
жизни.

Модуль  «Основы  медицинских  знаний  и  оказание  первой  помощи»  раскрывает
вопросы,  связанные  с  оказанием  первой  помощи,  санитарно-эпидемиологическим
благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний.



Модуль  «Основы  обороны  государства»  раскрывает  вопросы,  связанные
ссостоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и
источники угроз и основы обороны РФ.

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросыобеспечения прав,
определения и  соблюдения обязанностей гражданина до призыва,  во  время призыва и
прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой,
огневой, тактической подготовки.

Модуль  «Военно-профессиональная  деятельность»  раскрывает  вопросы  военно-
профессиональной деятельности гражданина.

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с
учетом местных условий и особенностей образовательной организации.

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:
 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и

экологически  целесообразного  образа  жизни,  понимание  рисков  и  угроз
современного мира;

 знание  правил  и  владение  навыками  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 владение  умением  сохранять  эмоциональную  устойчивость  в  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях,  а  также  навыками  оказания  первой  помощи
пострадавшим;

 умение  действовать  индивидуально  и  в  группе  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях;

 формирование  морально-психологических  и  физических  качеств  гражданина,
необходимых для прохождения военной службы;

 воспитание  патриотизма,  уважения  к  историческому  и  культурному  прошлому
России и ее Вооруженным Силам;

 изучение  гражданами  основных  положений  законодательства  Российской
Федерации  в  области  обороны  государства,  воинской  обязанности  и  военной
службы;

 приобретение навыков в области гражданской обороны;
 изучение  основ  безопасности  военной  службы,  основ  огневой,  индивидуальной

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения
военной службы и элементов медицинской подготовки,  вопросов радиационной,
химической и биологической защиты войск и населения.
Примерная  программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую деятельность и
способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное
учебное оборудование,  в т. ч.  других предметных областей,  анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Межпредметная  связь  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  с  такими  предметами,  как  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,
«География»,  «Информатика»,  «История»,  «Обществознание»,  «Право»,  «Экология»,
«Физическая  культура»  способствует  формированию  целостного  представления  об
изучаемом  объекте,  явлении,  содействует  лучшему  усвоению  содержания  предмета,
установлению  более  прочных  связей  обучающихся  с  повседневной  жизнью  и
окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а
также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и
индивидуальной траектории образования.

Базовый уровень
Основы комплексной безопасности



Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической
безопасности на национальную безопасность РФ.  Права, обязанности и ответственность
гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту
прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей
среды,  и  порядок  обращения  в  них.  Неблагоприятные  районы  в  месте  проживания  и
факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование
экологических знаков.

Безопасность  на  транспорте.  Правила  безопасного  поведения  в  общественном
транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном
и  водном  транспорте.  Предназначение  и  использование  сигнальных  цветов,  знаков
безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на
транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров  и  водителей  транспортных  средств:  мопедов,  мотоциклов,  легкового
автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков.

Явные  и  скрытые  опасности  современных  молодежных  хобби.  Последствия  и
ответственность.

Защита  населения  Российской  Федерации  от  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций

Основы  законодательства  Российской  Федерации  по  организации  защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность
гражданина  в  области  организации  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и
чрезвычайных  ситуаций.  Основные  направления  деятельности  государства  по  защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного,
техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности
и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие
этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях
опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или
вследствие  этих  действий,  для  обеспечения  личной  безопасности.  Предназначение  и
использование  сигнальных  цветов,  знаков  безопасности,  сигнальной  разметки  и  плана
эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального
дозиметрического контроля.

Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в
Российской Федерации

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная
система  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму:  основы
законодательства  Российской  Федерации  в  области  противодействия  экстремизму,
терроризму  и  наркотизму;  органы  исполнительной  власти,  осуществляющие
противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права
и  ответственность  гражданина  в  области  противодействия  экстремизму,  терроризму  и
наркотизму в Российской Федерации.

Способы  противодействия  вовлечению  в  экстремистскую  и  террористическую
деятельность,  распространению  и  употреблению  наркотических  средств.  Правила  и
рекомендации  безопасного  поведения  при  установлении  уровней  террористической
опасности и угрозе совершения террористической акции.

Основы здорового образа жизни
Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  формирования

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное
здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни.



Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  оказания  первой

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи.
Состояния,  требующие  проведения  первой  помощи,  мероприятия  и  способы  оказания
первой  помощи  при  неотложных  состояниях.  Правила  и  способы  переноски
(транспортировки) пострадавших.

Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения.  Права,  обязанности  и  ответственность
гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные
инфекционные  заболевания  и  их  профилактика.  Правила  поведения  в  случае
возникновения  эпидемии.  Предназначение  и  использование  знаков
безопасностимедицинского и санитарного назначения.

Основы обороны государства
Состояние  и  тенденции  развития  современного  мира  и  России.  Национальные

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз
национальной  и  военной  безопасности,  оказывающие  негативное  влияние  на
национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности
РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи
и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных
интересов  и  обеспечения  безопасности.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,
другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История
создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и
задачи.  Воинские  символы,  традиции  и  ритуалы  в  ВС  РФ.  Основные  направления
развития  и  строительства  ВС  РФ.Модернизация  вооружения,  военной  и  специальной
техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.

Правовые основы военной службы
Воинская  обязанность.  Подготовка  граждан  к  военной  службе.  Организация

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу
по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская
служба.  Срок  военной службы для  военнослужащих,  проходящих военную службу по
призыву,  по  контракту  и  для  проходящих  альтернативную  гражданскую  службу.
Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих
ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.

Элементы начальной военной подготовки
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение
в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова.  Работа
частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе.  Неполная разборка и сборка
автомата Калашникова для чистки и смазки.Хранение автомата Калашникова. Устройство
патрона.Меры безопасности  при  обращении  с  автоматом Калашникова  и  патронами  в
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы.
Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности
при обращении с ручными осколочными гранатами.

Современный  общевойсковой  бой.  Инженерное  оборудование  позиции  солдата.
Способы  передвижения  в  бою  при  действиях  в  пешем  порядке.  Элементы  военной
топографии.  Назначение,  устройство,  комплектность,  подбор  и  правила  использования
средств  индивидуальной  защиты  (СИЗ)  (противогаза,  респиратора,  общевойскового



защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам
оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в
бою. Способы выноса раненого с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
Цели  и  задачи  военно-профессиональной  деятельности.  Военно-учетные

специальности.  Профессиональный  отбор.  Военная  служба  по  призыву  как  этап
профессиональной  карьеры.  Организация  подготовки  офицерских  кадров  для  ВС  РФ,
МВД  России,  ФСБ  России,  МЧС  России.  Основные  виды  высших  военно-учебных
заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.  Подготовка  офицеров  на  военных  кафедрах  образовательных  организаций
высшего  образования.  Порядок  подготовки  и  поступления  в  высшие  военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.

3) Тематическое планирование,в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 

Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности для 10 - 11-х 
классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 
данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 
воспитания обучающихся СОО:

8. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне.

9. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.

10. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 
коллегами в будущем.

11. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда.

12. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни.

13. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной
жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир.

14.  Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за
свое собственное будущее. 

10 класс
№ 
п/
п

Вид программного
Материала (разделы)

Количество-
часов

С учетом рабочей 
программы воспитания

Раздел 1. Основы 
безопасности 
личности, общества 
и государства.

14



1 Научные основы обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания.

4 Уроки мужества в память 
жертв терроризма и 
экстремизма. Акция «День
карьеры молодёжи»

2 Законодательные основы 
обеспечения безопасности 
личности, общества, 
государства.

5 Уроки мужества памяти 
Героя РФ Преминина. 
Дискуссия об расширении 
единых дней России

3 Организационные основы 
защиты населения и 
территории России в 
чрезвычайных ситуациях.

5 Встречи с сотрудниками 
ОГИБДД, ОВД, МЧС

Раздел 2. Военная 
безопасность государства

10

4 Чрезвычайные ситуации 
военного характера и 
безопасность.

5 Дебаты о начале ВОВ., 
военные конфликты 20 
века и современности. 
Призывник года

5 Вооружёные Силы Российской 
Федерации на защите 
государства от военных угроз.

5 Есть такая профессия –
Родину защищать 
обсуждение фильма 
«Офицеры» Участие в 
торжественном шествии в 
честь «Дня Победы»

Раздел 3. Основы 
медицинских знаний  и 
здорового образа жизни.

10

6 Факторы риска нарушений 
здоровья: инфекционные и 
неинфекционные заболевания.

5 Встречи с мед. 
Работниками и 
представителями СЭС. 
Встреча с волонтёрами 
организации «Общее 
дело»

7 Оказания первой медицинской 
помощи при неотложных 
состояниях.

5 Квест окажи помощь 
раненому.

Итого 34

11 класс
№ 
п/п

Вид программного
материала

Количество
часов

С учетом рабочей 
программы воспитания

Раздел  1.  Основы
комплексно
й
безопасност
и  личности,
общества,

14



государства.
1 Научные основы 

формирования культуры 
безопасности 
жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания.

4 Уроки мужества в память 
жертв терроризма и 
экстремизма. Акция 
«День карьеры 
молодёжи»

2 Комплекс мер взаимной 
ответственности личности, 
общества, государства по 
обеспечению безопасности.

5 Уроки мужества памяти 
Героя РФ Преминина. 
Дискуссия об 
расширении единых дней 
России

3 Экстремальные ситуации и 
безопасность человека.

5 Встречи с сотрудниками 
ОГИБДД, ОВД, МЧС

Раздел 2. Военная 
безопасность государства.

10

4 Вооружённые силы 
Российской Федерации на 
защите государства от военных
угроз.

5 Встречи с выпускниками 
школы- курсантами 
военных училищ и 
офицеров Призывник 
года

5 Особенности военной службы 
в современной Российской 
армии.

5 Вахта памяти «Голос 
Победы». Участие в 
торжественном шествии в
честь «Дня Победы»

Раздел 3.Основы 
медицинских знаний и 
здорового образа жизни.

10

6 Основы здорового образа 
жизни.

5 Встреча с волонтёрами 
организации «Общее 
дело». Дискуссия о 
диетах и спортивных 
увлечениях.

7 Первая помощь при 
неотложных состояниях.

4 Квест окажи помощь 
пострадавшему

Итого 33

1.3. В организационном разделе:
-  в  пункте    «Учебный  план  основного  общего  образования»     «План  внеурочной
деятельности»:
План внеурочной деятельности в ООП СОО реализуется в  11  классе

Название рабочих
программ курсов ВД,
форма их реализации

Название модулей рабочих
программ курсов внеурочной

деятельности

Направления
развития
личности

11 класс(-ы) В
с
е

1 2 Каникул
ы
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го
ди

е г
о

О
се

нн
ие

В
ес

ен
ни

е

Школа лидерства
Школьное ученическое 
самоуправление

М1.Единый день выборов ШУС социальн.,
общекульт.

1 1
М 2. День самоуправления 1 1

М 3. Тренинговые занятия 1

М 4. Встречи с интересными 
людьми

1 1

М 5. Форум активистов «В 
наших руках»

1 1

Проекты РДДМ М 1. Дни единых действий Общеинт.,
общекульт.,
социальн.,
духовно-

нравс.

2 2 4
М 2. Проект «Классные 
встречи»

3 3 6

М 3. Конкурс «Лидер 21 века»
М 4. Проект «Большая 
перемена»

1 1

Волонтёрский отряд
«От сердца к сердцу»

М1.Проект «Выходи играть во 
двор»

спорт-озд.,
социальн.

3 3

М 2. Проект «Добро не уходит 
на каникулы»

духовно-
нравст.

социальн.М 3. Акция «Доброе сердце» 2 1 3
М 4. Акция «Спешите делать 
добро. Ветераны живут рядом»

духовно-
нравст.

социальн.

2 2

М 5. Акция «Бессмертный 
полк»

2 2

Практикум «Как быть хозяином времени и справиться со 
стрессом»
(занятия с психологом)

спорт-оздор.,
социальное

6 6 1
2

Курс «Разговоры о важном» духовно-нравст.
социальное,
общекульт.

17 17 3
4

Курс «Россия – мои горизонты» социальное,
общекульт.

17 17 3
4

Курс «Герои Вологодчины» духовно-нравст.
Социальное,
общекульт.

17 1
7

Юнармейский отряд «Созвездие» Социальное,
общекульт.

«Решение практико-ориентированных задач по 
математике»

общеинт.

«Нравственные основы семейной жизни» духовно-нравст. 17 1
7

- Приложение 1.Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими 
классами»на 2023/24 учебный год:



Календарный учебный график 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №2 с кадетскими классами» 
на 2023-2024 учебный год

Среднее общее образование (11  класс-6-дневная учебная неделя)

    1. Регламентирование образовательного процесса по периодам:
пери
оды

Начало четверти Окончание четверти Учебна
я 
неделя

Учебных 
дней10 класс 11-е 

классы
10кл 11кл

1 четверть 1 01.09.2023 03.11.2023 03.11.2023 9 46 565
2 четверть 1 13.11.2023 27.12.2023 27.12.2023 6 33 39
3 четверть 1 11.01.2024 22.03.2024 22.03.2024 9 50 59
4 четверть 1 01.04.2024 31.05.2024 23.05.2024 10/9 40 45
Итого 34/33 169 199

2. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

каникул
1 четверть 04.11.2023 06.11.2022 9дн.
2 четверть 28.12.2023 11.01.2023 14 дн.
3четверть 23.03.2024 02.04.2023 9дн.
4 четверть 01.06.2024 31.08.2023
Итого 32дня

В 11-м  классе 2 полугодие  заканчивается 23 мая. Далее идут консультации для 
подготовки к ЕГЭ.
Продолжительность учебного года:  33 учебные недели – 198дней.
В  10  классах промежуточная аттестация с 16.04.2024г. по17.05.2024г..
Продолжительность учебного года:  34 учебные недели – 168 дней.
Оценки по предметам за полугодия выставляются за 2 дня до окончания полугодия.
Выходными (праздничными) днями для обучающихся являются дни:    23.02.2024,  
8.03.2024г., 29.04 и 30.04,(это за 27.04. и 02.05.),01.05.2024г.,  09.05.2024., 10.05.-это за 
6.01.
Сроки государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса определяют
федеральные органы исполнительной власти.

- Приложение 3.Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ № 2 с 
кадетскими классами».

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

(среднего общее образование)

Основные школьные дела

Ориентировочное



Дела Классы время
проведения

Ответственные

День Знаний 10-11 1 сентября Классные
руководители

День солидарности
в борьбе с терроризмом
Уроки мужества
памяти трагедии в Беслане, 
классные часы

10-11 3 сентября Педагог-
организатор,

классные
руководители

Кросс «Золотая осень»
Кросс наций

10-11 сентябрь Учителя
физкультуры

Фестиваль поэзии «Родина 
моя»

10-11 сентябрь Классные
руководители,

педагог-
организатор

Подготовка видеоткрыток ко 
дню учителя

10-11 19 сентября Педагог-
организатор

Ученический совет 10-11 21 сентября Педагог-
организатор

Муниципальный этап 
областного конкурса IT – 
проектов «В единстве наша 
сила!»

10-11 1-25 сентября Педагог-
организатор

195 лет со дня рождения Льва 
Николаевича Толстого, 
писателя, философа (1828-
1910)

10-11 сентябрь Педагог -
оргаанизатор

Муниципальная акция видео-
поздравлений  «С Днем 
учителя!»

10-11 1-29 сентября Педагог-
организатор

КТД «С учителем вместе по 
жизни идём…»  ко Дню 
учителя
 Флешмоб фотоколлажей 

«Школьные годы 
чудесные» (формат А3)

 Конкурс 
видеопоздравлений 
(ролики) «Мы любим вас, 
учителя»

 Фотозона «Фото с 
любимым учителем»

 Всероссийская акция «С 
Днём учителя»

10-11
октябрь Педагог-

организатор,
классные

руководители,
 актив ШУС и РДШ

Ученический совет 10-11 4  октября Педагог-
организатор, актив

ШУС
Праздничный концерт ко дню 
учителя

10-11 5 октября Педагог-
организатор

150 лет со дня рождения 
Вячеслава Яковлевича 
Шишкова, писателя (1873-

10-11 октябрь Педагог -
организатор



1945)
День дублера 10-11 5 октября Педагог-

организатор

"Осенняя неделя доброТЫ»
10-11 октябрь Педагог-

организатор
Заседание совета учеников 10-11 19 октября Педагог-

организатор
Уроки мужества памяти
Героя РФ С. Преминина

10-11 октябрь классные
руководители

Муниципальная акция, 
посвященная Дню отца 
«Лучше папы друга нет!»

10-11 2-13 октября Педагог-
организатор

Профессиональные пробы 
«Медицинские кадры»

10-11 октябрь Педагог-
организатор

Профессиональные пробы 
«Педагогический класс»

10-11 октябрь Педагог-
организатор

Дни единых действий
4 ноября – День народного 
единства

10-11 4 ноября классные
руководители

205 лет назад Николай 
Михайлович Карамзин издал 
первые восемь томов 
«Истории государства 
Российского» (1818)

10-11 ноябрь Педагог -
организатор

Ученический совет 10-11 14 ноября Педагог-
организатор

Международный день 
толлерантности

10-11 16 ноября Педагог-
организатор

День памяти жертв ДТП 10-11 19 ноября отряд ЮИД
КТД «Это нежное слово 
МАМА!»
 Выставка проделок 

«Мамины руки не знают 
скуки»

 Классные часы «Тепло 
материнских рук»

10-11 ноябрь кл. рук-ли,
организатор,

учителя труда и
музыки

Муниципальный  конкурс 
презентаций «История Крыма 
– история России»

10-11 1-30 ноября Педагог-
организатор

Профессиональные пробы 
«Медицинские кадры»

10-11 Согласно графику Педагог-
организатор

Профессиональные пробы 
«Педагогический класс»

10-11 Согласно графику Педагог-
организатор

Муниципальный этап 
регионального конкурса 
творческих проектов «Шаг в 
будущее»

10-11 В течении месяца Педагог-
организатор

Муниципальный   этап
областного  конкурса
исследовательских  и
конкурсных  работ
обучающихся

10-11 Согласно
областного
положения

Педагог-
организатор



«Права человека в 
современном мире»

Неделя правовых знаний
(по отдельному плану)

10-11 декабрь учителя истории,
обществознания и

права
220 лет со дня рождения

Федора Ивановича Тютчева,
поэта (1803-1873)

10-11 декабрь Педагог-
организатор

КТД «Мир профессий»
 Защита профессий
  «Моя профессиограмма»
 Дебаты «Мир профессий и 
мы»

10-11 декабрь кл.рук-ли,
педагог-

организатор

Встречи с волонтёром 
общественной организации 
«Общее дело»

10-11 декабрь классные
руководители

Общешкольная игра
«Знатоки Конституции РФ»

10-11 декабрь учителя истории,
обществознания,

права
Эстафета "Украсим школу" 10-11 15 декабря Педагог-

организатор
Новогодняя дискотека 10-11 26 декабря Педагог-

организатор
Новогодний кинопоказ 10-11 25-28 декабря Педагог-

организатор
Ученический совет 10-11 11 января Педагог-

организатор
200 лет со дня рождения 
Уильяма Уилки Коллинза, 
английского писателя (1824-
1889)

10-11  января Педагог-
организатор

Профессиональные пробы 
«Медицинские кадры»

10-11 Согласно графику Педагог-
организатор

Ученический совет 10-11 25 января Педагог-
организатор

Отборочные тур Мистер и 
Мисс Романовская школа

10-11 30 января Педагог-
организатор

Месячник по ВПВ
 Уроки мужества (проект 

«Живой» кинозал»)
 Конкурс патриотической 

песни «Наша армия самая 
сильная»

 Конкурс стихов 
«Февральский ветер»

 Единый классный час «Мы 
будем помнить»

 Акция «Подарок солдату»

10-11 февраль Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели,
 актив ШУС,

педагог-
организатор

Ученический совет 10-11 8 февраля Педагог-
организатор

Конкурс чтецов "Расскажи о
любви.."

10-11 14 февраля Педагог-
организатор



Ученический совет 10-11 28 февраля Педагог-
организатор

Открытие  муниципального
конкурса проектных  и

исследовательских  работ
«Ярмарка идей  в Великом

Устюге-2024»

10-11 По согласованию Педагог-
организатор

Учрежденческая творческая
акция «Мой педагог – это…»,
посвященная 100-летию ЦДО

10-11 С 1 по 28 февраля Педагог-
организатор

330 лет со дня рождения Анны
Иоанновны, императрицы

(1693-1740)

10-11 Февраль Педагог-
организатор

КТД «От всей души»
(к 8 марта)

 Выставка-вернисаж «Образ 
пленительный, образ 
прекрасный» (в рамках 
проекта «Школьная 
Третьяковка»)

 Фотовыставка «Весна. 
Девчонки. Позитив»

 Праздничная программа 
«Праздник весны, цветов и 
любви»

10-11 март Классные
руководители,
 актив ШУС,

педагог-
организатор

Ученический совет 10-11 5 марта Педагог-
организатор

Праздничный концерт к 8
марта

10-11 7 марта Педагог-
организатор

200 лет со дня рождения
Константина Дмитриевича

Ушинского, педагога и
писателя (1824-1871)

10-11 март Педагог-
организатор

Весенняя
 неделя добра

 Турнир вежливости
 Эстафета добрых дел

10-11 март Классные
руководители,
 актив ШУС,

педагог-
организатор

Мониторинг 
профессионального 
самоопределения выпускников
9,11 кл

10-11 март Педагог-
организатор

КТД «Космические дали»
 Конкурс коллажей 

«Звездное небо»
 Акция  «Мой космос»
 Гагаринский урок
«Космос – это мы»

10-11 апрель Классные
руководители,
организатор,

учителя
информатики,

физики,
астрономии

Ученический совет 10-11  апреля Педагог-
организатор



Выставка творческих работ 
ко дню космонавтики

10-11 8 – 12 апреля Педагог-
организатор

Тематическая лекция про
чернобыль

10-11 26 апреля Педагог-
организатор

Праздник
«Золотой фонд школы»
(награждение лучших 
учащихся, спортсменов, 
активистов школы)

10-11 апрель Педагог-
организатор

215 лет со дня рождения 
Николая Васильевича Гоголя, 
русского писателя (1809-1852)

10-11 аплерь Педагог-
организатор

День школьного знамени
(вручение сертификатов 
активным обучающимся для 
участия в Едином дне выборов
ШУС)

10-11 апрель зам. директора по
ВР, классные
руководители,

педагог-
организатор,
актив ШУС

Лидер 21 века 10-11 Согласно
областного плана

Педагог-
организатор

Муниципальная акция 
«Выбираю профессию 
Вологодчины»

10-11 С 3 апреля по 28
апреля

Педагог-
организатор

конкурс  чтецов посвященный 
9 мая "Вспомним всех 
поименно.."

10-11 6 мая Педагог-
организатор

120 лет со дня рождения 
Сальвадора Дали, испанского 
художника (1904-1989)

10-11 май Педагог-
организатор

Создание "Полотна Памяти" 10-11 7 мая Педагог-
организатор

Торжественный митинг 
"Живая память!", 
посвященный Дню Победы.

10-11 8 мая Педагог-
организатор

КТД  «Голоса Победы»
 Вахта памяти
 Конкурс патриотической 

песни «От героев былых 
времён»

 Конкурс чтецов «Они 
защищали Родину»

10-11 май кл. рук-ли,
организатор,

учителя музыки,
актив ШУС, РДШ

Творческий проект
«Последний звонок»

11 май кл. рук-ли,
организатор,

учителя музыки
Муниципальный конкурс эссе 
«История моей семьи в 
истории Отечества»

10-11 С 1 по 17 мая Педагог-
организатор

Выпускные вечера 11 июнь кл. рук-ли, педагог-
организатор,

учителя музыки
1 июня – День защиты детей 10 июнь кл. рук-ли, педагог-



организатор
12 июня – День  России 10 июнь кл. рук-ли, педагог-

организатор
22 июня – День памяти и 
скорби

10 июнь кл. рук-ли, педагог-
организатор

Внешкольные мероприятия
Кросс «Золотая осень»
Кросс наций

10-11 сентябрь Учителя
физкультуры

Областная акция
 «День карьеры молодёжи»

10-11 октябрь классные
руководители

Первенство школы по б/болу 10-11 октябрь учителя
физкультуры

Районный конкурс
«Призывник года»

10-11 октябрь офицеры-
воспитатели,

преподаватель
ОБЖ

Акции по сбору макулатуры, 
оформление стендов по 
экологической тематике 
#ВместеЯрче

10-11 октябрь классные
руководители,

актив ШУС и РДШ

Районный этап областной 
олимпиады «Мир через 
культуру»

10-11 ноябрь учителя -
предметники

Церемония награждения 
именной стипендией Главы 
Великоустюгского 
муниципального района

10-11 декабрь классные
руководители

Районный этап областного 
конкурса «Лидер XXI века»

10-11 март актив ШУС и РДШ,
педагог-

организатор
Первенство по б/болу 10-11 март Учителя

физкультуры
Участие в эстафете ко дню 
Победы

10-11 май учителя
физкультуры

Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы
Количество

часов
в неделю

Ответственные

Волонтёрский отряд «От 
сердца к сердцу»

10,11кл. 1 Капустина Т.И.

Разговоры о важном 10,11 1 Классные рук-ли
«Герои Вологодчины» 10,11 1 Классные рук-ли
«Россия – мои горизонты» 10,11 1  Удачина Т.В.
Курс по функциональной 
грамотности

1011 1 Учитель-
предметник

Решение практико-
ориентированных задач по 
математике

10 1 Филина Н.П.

Нравственные основы 10,11 0,5 Зам.дир-ра по ВР



семейной жизни

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Единый день выступлений 
кандидатов ШУС

10-11 сентябрь Актив ШУС,
педагог-

организатор
Единый день выборов 
Председателя ШУС

10-11 октябрь Актив ШУС,
педагог-

организатор
Общий сбор совета «Время 
выбрала нас»

10-11 октябрь Актив ШУС,
педагог-

организатор
Презентация класса 
«Познакомьтесь, это мы!»

10-11 ноябрь Актив ШУС,
педагог-

организатор
Областной слёт лидеров 
ученического самоуправления 
и детских организаций

10-11 ноябрь, март Педагог-
организатор

Сбор актива по планированию 
деятельности, корректировке 
планов

10-11 ежемесячно Актив ШУС,
педагог-

организатор
Сбор советов ШУС 10-11 ежемесячно Актив ШУС,

педагог-
организатор

Участие в заседании 
Управляющего совета

10-11
наличие и
уровень
развития

в течение года Педагог-
организатор,

председатель ШУС

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Профориентационное 
тестирование на наличие и 
уровень развития ПВК 
(профессионально важных 
качеств)

10-11 классы Сентябрь-октябрь Удачина Т.В

Организация и проведение  в 
рамках профориентации 
старшеклассников цикла 
занятий «Бизнес-школы» с 
целью привлечения внимания 
к профессии «Предпринима-
тель»

10-11 классы I полугодие Удачина Т.В

Современный рынок труда, 
правила и законы успешного 

10-11 классы II полугодие Удачина Т.В



трудоустройства молодежи
Участие в профориентацион-
ных олимпиадах и он-лайн 
мероприях «Верлдскиллс», 
«Предприниматель 1.0»и др,  в
брифингах и марафонах 
знакомства с учебными 
заведениями СПО Великого 
Устюга и Вологодской области

10-11 классы В соответствии с
планом

образовательных
учреждений и
молодежных
объединений
Вологодской

области

Удачина Т.В

Выступления в СМИ и 
использование ресурса 
социальной сети «ВК» (группы
классов)  по актуальным 
вопросам профориентирования
старшеклассников

10-11 классы В течение года Удачина Т.В

Школьные медиа

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Всероссийский  проект
«Контент на коленке»

10-11 класс В течение года Педагог-
организатор,

классные
руководители,

актив
информационно-

медийного
направления ПО

РДДМ
Комплекс  онлайн
мероприятий,  направленных
на  продвижение  проектов  и
программ  в  сфере
информационно-медийного
направления:
 квизы;
 квесты;
 акции;
 флешмобы.

10-11 класс В течение года Педагог-
организатор, 
учитель 
информатики, 
актив ПО РДДМ

Комплекс онлайн активностей,
приуроченных к праздничным
датам

10-11 класс 20  октября   -
Всемирный  день
телевидения;
24 декабря  – акция
к Новому году;
13  января  -  День
российской печати;
13  февраля  -
Всемирный  день
радио;
7  апреля  -  День
рождения Рунета;

Педагог-
организатор,

руководитель курса
ВД «Юные

журналисты»,
классные

руководители,
актив ПО РДДМ



9  мая  -  День
Победы.

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Общий сбор Штаба РДШ
 «Кто, если не мы!»
Планирование работы
на учебный год

10-11 класс сентябрь Актив РДДМ,
педагоги-

организаторы

День самоуправления 10-11 класс 5-9 октября Актив РДДМ,
педагоги-

организаторы
Классные встречи

 Онлайн-встреча  с
директором школы.

 Ящик  «Вопрос
директору школы»

10-11 класс 7-8 октября Актив РДДМ,
педагоги-

организаторы

Школьный этап всероссийских
соревнований по русскому 
силомеру «Сила РДДМ»

 Реклама проекта
 Информационный

стенд (оформление)
 Видеоролик  «Вместе

мы - сила»

10-11 с 18 октября Актив направления
«Гражданская
активность»

учителя
физкультуры

День рождения РДДМ
 Видеопоздравление
 актива РДДМ
 Онлайн-флешмоб

«С Днём рождения!»

10-11 класс 29 октября Актив ПО РДДМ,
 педагоги-

организаторы

Всероссийский проект «Добро
не уходит на каникулы»

10-11 класс В течение
календарного года
индивидуальный и

коллективный
конкурс проектов

Актив ПО РДДМ,
 педагоги-

организаторы

Всероссийский конкурс 
«Лидер XXI века»

8-9 класс март-июнь Актив ПО РДДМ,
ШУС,

 педагоги-
организаторы,

Волонтёрство

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Организационное  заседание
волонтерской  команды.
Распределение поручений.

10 7 сентября Руководитель 
волонтерского 
отряда

Составление  плана  работы по 10 14 сентября Руководитель 



пропаганде ЗОЖ волонтерского 
отряда

История  возникновения
волонтерского  движения.
Просмотр  фильма
«Доброволец 35»

10 23 сентября Руководитель 
волонтерского 
отряда

Акция «Доброе сердце»
 помощь  приюту  для

животных
 фотовыставка  «Мой

питомец»

1-11 класс 4 октября
Всемирный день

животных

Волонтёры отряда
«От сердца к

сердцу»

Акция «Подари книгу школе»
Книжкина больница

1-11 класс 26 октября
Международный
день библиотек

Волонтёры и актив
РДДМ

Подготовка  и  проведение
социологического  опроса
«Вопросы  -  ответы»
(отношение  детей  и
подростков  к  вредным
привычкам).  Обработка
социологических  данных
опроса.

10-11 классы 2 ноября Волонтёры  отряда
«От  сердца  к
сердцу»

Час общения.  Здоровый образ
жизни:  как  мы  его
представляем.

10 классы 9 ноября Волонтёры  отряда
«От  сердца  к
сердцу»

Акция «Добрая корзинка» 10-11 классы 25 ноября Волонтёры отряда
«От сердца к

сердцу», классные
руководители

Мастер  –  класс  для  детей  с
ограниченными
возможностями здоровья

10 класс 1 декабря Волонтёры отряда
«От сердца к

сердцу»
Час  общения.  Разговор  о
правильном питании.

10 класс 10 декабря Волонтёры отряда
«От сердца к

сердцу»
Итоги «Добрая корзинка» 10 класс 20 декабря Волонтёры отряда

«От сердца к
сердцу»

Час  общения.  Как  сохранить
свое здоровье.

10 класс 27 декабря Волонтёры  отряда
«От  сердца  к
сердцу»

Час общения. Волонтер. Какой
он?

10 класс 11 января Волонтёры  отряда
«От  сердца  к
сердцу»

Подготовка  и  проведение
«Весёлых  стартов»  лиц  с
ограниченными
возможностями здоровья

10 класс 20 января Волонтёры  отряда
«От  сердца  к
сердцу»

Час общения. О вреде курения 10-11 класс 14 апреля Волонтёры отряда
«От сердца к

сердцу»
Акция  «Ветеран  живёт 10 класс май Волонтёры отряда



рядом»»  (оказание  посильной
помощи  ветеранам  ВОВ  и
труда)

«От сердца к
сердцу»

Событийные мероприятия 10 класс В течение года Волонтёры отряда
«От сердца к

сердцу»
Подведение  итогов  работы
отряда за год.

10 класс 16 мая Волонтёры отряда
«От сердца к

сердцу»

Организация предметно-пространственной среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Всероссийский  проект
«Дизайн  информации  и
пространства»

10-11 класс В течение года Классные
руководители,

педагог-
организатор

Проект  «Арт-  студия
«Школьная  Третьяковка»
Сменные  выставки  работ
юных  художников  (авторские
тематические выставки)

10-11 класс В течение года Педагог-
организатор, актив

РДДМ, ШУС

Тематические фотовыставки 
обучающихся и родителей

10-11 класс В течение года Педагог-
организатор,

классные
руководители,
родительские

комитеты, актив
РДДМ, ШУС

Взаимодействие с родителями (законными представителями)

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Использование  материалов
раздела  «Семейная  академия»
для семейного всеобуча

10-11 класс В течение года Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

День открытых дверей для 
родителей

10-11 класс В течение года Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

Общешкольные родительские 
собрания (обсуждение 
наиболее острых проблем 
обучения и воспитания 
обучающихся)

10-11 класс В течение года Директор школы,
заместитель

директора по ВР,
классные

руководители
Работа специалистов по 
запросу родителей для 

10-11 класс В течение года Заместитель
директора по ВР,



решения острых конфликтных 
ситуаций

специалисты,
классные

руководители
Индивидуальное 
консультирование родителей

10-11 класс В течение года Специалисты,
классные

руководители

«Кадетская составляющая»

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Торжественная  линейка,
посвященная  Дню  знаний.
Урок мира «Урок Победы»

10-11 Сентябрь Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели

День солидарности в борьбе с 
терроризмом (03 сентября):
-минута молчания памяти 
жертв теракта в Беслане (на 
утреннем построении) - 
онлайн
-  информационные  часы  по
классам «Беслан – прерванный
урок»

10-11 Сентябрь офицеры-
воспитатели

Молебен  на  начало  учебного
года

10-11 Сентябрь офицеры-
воспитатели

Уроки  мужества  «И  помнит
мир спасенный», посвященный
годовщине  со  дня  подвига
С.А.Преминина.

10-11 октябрь Офицеры-
воспитатели

Акция  «День  в  музее  для
российских кадет»

10-11 октябрь Офицеры-
воспитатели

Торжественная линейка, 
посвященная годовщине со 
дня открытия нового здания 
школы.

10-11 октябрь Офицеры-
воспитатели

Кл.часы, посвященные Дню 
народного единства

10-11 ноябрь офицеры-
воспитатели

Кл.  часы,  посвященные
Международного  дня
толерантности (16 ноября)

10-11 ноябрь офицеры-
воспитатели

Тематические беседы:
-13 ноября - День рождения 
полководца А.В.Суворова 
(1730г.)
- «На страже законности и 
правопорядка» (ко Дню 
ОМВД)

10-11 ноябрь офицеры-
воспитатели

Линейка,  посвященная памяти
жертв ДТП

10-11 ноябрь офицеры-
воспитатели



Линейка,  посвященная Дню 
неизвестного солдата

10-11 декабрь Офицеры-
воспитатели

Возложения цветов к 
Мемориалу памяти

10-11 декабрь Офицеры-
воспитатели

Линейка, посвященная Дню 
Героев Отечества

10-11 декабрь Офицеры-
воспитатели

Кл.часы, посвященные Дню 
Конституции

10-11 декабрь Офицеры-
воспитатели

Классные часы, уроки 
мужества, линейка 
посвященные 
Международному Дню памяти
жертв Холокоста; уроки 
истории «Холокост: память и 
предупреждение»

10-11 Январь Офицеры-
воспитатели,

классные
руководители,

учителя истории

Классные часы с 
приглашением выпускников 
ВВУЗ «Как стать офицером 
ВС РФ»

10-11 Январь Выпускники-
курсанты ВВУЗов

Мероприятия, посвященные 
Дням воинской славы: 
годовщине со Дня снятия 
блокады г. Ленинграда (27 
января, 1944г.)
- тематическая беседа,
- уроки мужества.
- линейки памяти

10-11 Январь Офицеры-
воспитатели

Возложения цветов к 
Мемориалу памяти

10-11 Январь Офицеры-
воспитатели

Урок мужества, линейка, 
посвященные Победе в 
Сталинградской битве

10-11 Февраль Офицеры-
воспитатели

В рамках месячника по ВПВ
 Кадетский бал
 Турнир по шахматам
 Выпуск боевых листков
 Строевой смотр
 Соревнования по пулевой 

стрельбе на приз Атамана

10-11 Февраль Офицеры-
воспитатели

Уроки мужества, линейка, 
посвященные выводу войск из 
Афганистана

10-11 февраль Офицеры-
воспитатели

Возложения цветов к 
Мемориалу памяти

10-11 февраль Офицеры-
воспитатели

Линейка, посвященная Дню 
российского кадета

10-11 февраль Офицеры-
воспитатели

Классные часы, посвященные 
празднованию Дня 
воссоединения Крыма с 
Россией

10-11 март Офицеры-
воспитатели

Гагаринский урок «Космос – 
это мы», посвященный Дню 

10-11 апрель Офицеры-
воспитатели



космонавтики
Урок мужества с 
приглашением участников 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской
АЭС

10-11 апрель Офицеры-
воспитатели

Возложения цветов к 
Мемориалу памяти участников
ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС

10-11 апрель Офицеры-
воспитатели

Акция «Поклонимся 
солдатам»

10-11 май Офицеры-
воспитатели

Творческий отчет «Кадетская 
перекличка»

10-11 май Кл. руководители,
Офицеры-

воспитатели
Ритуал прощания с кадетским 
Знаменем

11 май Офицеры-
воспитатели

Профилактика и безопасность

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Тематические классные часы 
«Учимся общаться», «Человек 
в группе», «Межличностные 
отношения»

10-11 в течение года Классные
руководители,

педагог-психолог

Этические беседы
«О ценности жизни»

10-11 в течение года Классные
руководители,

педагог-психолог
Часы общения «Мои эмоции», 
«Учусь владеть собой»

10-11 в течение года Классные
руководители,

педагог-психолог
Конкурсы правовой тематики, 
социальной активности 
(участие)

10-11 в течение года Классные
руководители,

педагог-
организатор, актив

ШУС и РДДМ
Вовлечение в волонтёрскую 
деятельность (отряд «От 
сердца к сердцу»)

10-11 в течение года Руководитель
волонтёрского

отряда
Совместные просмотры 
фильмов с последующим 
обсуждением (проект «Живой»
кинозал), фильмотерапия

10-11 в течение года Классные
руководители,

педагог-
организатор,

педагог-психолог
Проведение мероприятий 
совместно с инспектором ОДН

10-11 в течение года Классные
руководители,

социальный
педагог

Тренинговые занятия «Я в 
группе», «Могу сказать – нет»,

10-11 в течение года Педагог-психолог



«Мы вместе» и др.
Профилактические 
антинаркотические акции 
«Классный час», 
«Родительский урок»

10-11 в течение года Представители
ОДН, социальный
педагог, классный

руководитель
Беседы с врачом-наркологом 10-11 в течение года Классный

руководитель,
социальный

педагог
Всемирный день борьбы со 
СПИДом «Знай, сегодня, 
чтобы жить завтра!», «Я – 
гражданин России»

10-11 в течение года Классный
руководитель,

педагог-
организатор, актив

ШУС и РДДМ
Истоки: воспитание вологжанина – гражданина России

Областной конкурс на лучший
проект,  созданный учащимися
по  результатам  изучения
предмета «Истоки» и учебного
курса  «Основы  религиозных
культур и светской этики»

10-11 в течение года Классные
руководители,

учителя

Областной  конкурс  «Моя
семья»

10-11 январь-май Классные
руководители

Областная  акция  «Я  -
гражданин  Российской
Федерации»

10-11 январь-декабрь Классные
руководители

Областной  литературно-
художественный  конкурс
«Свет глубины веков»

10-11 январь -май Классные
руководители

Областная  патриотическая
экспедиция  «Моя  родина  —
Вологодчина»

10-11 январь-декабрь Классные
руководители

Областные  и  муниципальные
образовательные
краеведческие  чтения  (Малые
Димитриевские  чтения,
Ферапонтовские чтения и др.)

10-11 в течение года Классные
руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
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