
Приложение 1 

Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов  11 класс 

Учебные предметы 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Родной язык (русский) 

4. Иностранный язык 

5. Математика 

6. Информатика 

7. История  

8. Обществознание 

9. Астрономия 

10. Физика 

11. Химия 

12. Биология 

13. Физическая культура 

14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Элективные курсы 

1. Элективный курс по биологии 

2. Решение задач повышенного уровня по физике 

3. Географическая картина мира 

4. Финансовая грамотность 

 

 

 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Учебный предмет: русский язык 

Уровень образования – среднее общее образование 

Класс: 11 

Уровень изучения предмета – профильный уровень 

Количество часов по учебному предмету: 3 часа в неделю, всего – 102 часа  

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета. 

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 других. 

Язык и речь. Культура речи. 

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. 

Язык и речь. Культура речи. 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 русского языка в 10 – 11 классах на профильном уровне выпускник 

должен добиться личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.  Личностные результаты:   

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

  2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; сформированность 

толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире;   

  3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

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

всей жизни;  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

  5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,  уважения к 

своему народу,  чувства ответственности перед Родиной,  гордости за свой край,  свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России,  уверенности в его великом будущем;  

7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества,  уважающего закон и правопорядок,  осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества,  обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;   

8) 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;  

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной,  творческой и ответственной деятельности: 

образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной,  коммуникативной и др.;   

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками,  детьми старшего и 

младшего возраста,  взрослыми в образовательной,  общественно полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   



11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов;  отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  самостоятельно 

осуществлять,  контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную,  

деятельность;  использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  критически 

оценивать и интерпретировать информацию,  получаемую из различных источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами –  умение ясно,  логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;   

8) 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.   

3. Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка;   

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;   

 6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

7) владение различными приемами редактирования текстов;   



8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности;  

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в 

том числе новинок современной литературы; 

11) уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов. 

Выпускник на углублённом уровне 

научится 

Выпускник на углублённом уровне 

получит возможность научиться 

 

-рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся 

системы 

-видеть взаимосвязь единиц и уровней 

языка 

-характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

-анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 

-анализировать роль форм русского 

языка, использованных в предъявленных 

текстах 

-комментировать высказывания о 

богатстве и выразительности русского языка 

-анализировать языковые средства в 

зависимости от типа и жанра высказывания 

-использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи 

-иметь представление об истории 

русского языкознания 

-выражать согласие или несогласие с 

мнением -собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи 

-характеризовать языковые средства в 

соответствии с типом и жанром текста 

 

-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 лингвистический анализ форм 

существования русского языка на примере 

различных текстов 

- 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 

- создавать тексты определённого стиля в 

различных жанрах 



-опознавать лексические и 

синтаксические средства языка в текстах 

определённого стиля речи 

-дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного 

текста 

-проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию 

-оценивать стилистические ресурсы языка 

-создавать тексты определённого стиля в 

некоторых жанрах, относящихся к этому стилю 

-проводить комплексный анализ текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой -

принадлежности 

-владеть умениями информационной 

переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов 

-создавать отзывы, рецензии, аннотации 

на предложенный текст 

-характеризовать основные аспекты 

культуры речи 

-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 

-опознавать типичные случаи 

несоблюдения языковых норм 

-осуществлять речевой самоконтроль 

-оценивать коммуникативные качества и 

эффективность собственной и чужой речи 

-совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка 

- выступать перед аудиторией 

с текстами различной жанровой 

принадлежности 

-осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию 

использовать языковые средства с учётом 

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 для совершенствования 

собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи 



-использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств 

- оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы 

 

 

 

  

1. Содержание тем учебного курса 

Содержательный учебный блок I 

Морфология как раздел грамматики 

x Принципы классификации слов по частям речи 

x Междометие и звукоподражательные слова как особые части речи 

Орфография 

x Правописание НЕ со словами разных частей речи 

Основные качества хорошей речи 

ƒ  Правильность речи 

ƒ  Богатство речи 

ƒ  Чистота речи 

ƒ  Точность речи 

ƒ  Логичность речи 

ƒ  Уместность речи 

ƒ  Выразительность речи; изобразительно-выразительные средства языка: тропы и фигуры 

речи 

Синтаксис и пунктуация 

x Знаки препинания при междометиях 

x Знаки препинания в предложениях, осложненных обращениями. 

Содержательный учебный блок II 

Служебные части речи 

x Предлог как служебная часть речи; 

x разряды предлогов по структуре: 



„  первообразные: 

x простые, 

x сложные; 

„  производные: 

x наречные, 

x отыменные, 

x глагольные; 

x разряды предлогов по значению: 

„  пространственные, 

„  временные, 

„  причинные, 

„  целевые, 

„  объектные, 

„  уступительные и др. 

x Союз как служебная часть речи; 

x разряды союзов по происхождению: 

„  первообразные, 

„  производные: 

по структуре: 

x простые, 

x составные; 

x разряды союзов по употреблению: 

„  одиночные, 

„  повторяющиеся, 

„  двойные; 

x разряды союзов по синтаксической функции: 

„  сочинительные: � подчинительные: 

x соединительные, x временные, 

x противительные, x изъяснительные, 

x разделительные, x причинные, 

x сопоставительные, x условные, 

x пояснительные, x целевые, 



x присоединительные, x сравнительные, 

x уступительные, 

x следственный. 

x Частица как служебная часть речи; 

x разряды частиц по значению: 

„  смысловые, 

„  модальные, 

„  эмоционально-экспрессивные, 

„  формообразующие, 

„  словообразующие 

Орфография 

x Отличие производных служебных частей речи от соответствующих существительных, 

местоимений, наречий с непроизводными предлогами и частицами; 

x правописание частиц; 

x разграничение частиц НЕ и НИ; 

x особенности правописания оборотов «не кто иной, как»; «не что иное, как»; «никто иной 

не»; «ничто иное не» во всех падежах; 

Нормы языка и культура речи 

x Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; 

x нормы употребления союзов в осложненных и сложных предложениях. 

Синтаксис и пунктуация 

x Вводные компоненты и знаки препинания при них; 

x вставные конструкции и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок III 

Имя существительное как часть речи 

x Лексико-грамматические разряды имен существительных: 

„  собственные имена существительные, 

„  нарицательные имена существительные (ознакомительно!) 

x отвлеченные, 

x вещественные, 

x собирательные, 

x конкретные и их разновидности – единичные; 

x лексико-грамматические категории имен существительных: 



„  категория одушевленности - неодушевленности; 

„  категория рода: 

x выражение и способы определения рода, 

x распределение по родам (мужской, женский, средний) склоняемых существительных, 

x существительные общего рода, 

x колебания в роде имен существительных 

x несклоняемые существительные и определение рода несклоняемых существительных; 

„  категория числа: 

x единственное число, 

x множественное число, 

x существительные, имеющие только формы единственного числа, 

x существительные, имеющие только формы множественного числа; 

„  категория падежа: 

x понятие падежа, трудности в определении падежей; 

x типы склонения имен существительных: 

Š  первое склонение, 

Š  второе склонение, 

Š  третье склонение, 

Š  разносклоняемые имена существительные; 

x словообразование имен существительных: морфологические и неморфологические способы; 

x переход слов других частей речи в имена существительные. 

Орфография 

x Особенности склонения существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; 

x правописание формы родительного падежа множественного числа у существительных на -

НЯ, - 

ЬЯ, -ЬЕ, -ЬЁ; 

x словообразовательные суффиксы имен существительных и их правописание: суффиксы 

субъективной оценки, -ЕЦ, -ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др.; 

x правописание безударных окончаний имен существительных, безударные окончания имен 

существительных с суффиксами -ИЩ, -УШК, -ЮШК, -ЫШК. 

Нормы языка и культура речи 

x Употребление форм имен существительных: 

„  варианты окончаний предложного падежа единственного числа неодушевленных 



существительных мужского рода; 

„  варианты окончаний собственных имен существительных с суффиксами –ИН-/- 

ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном падеже; 

„  варианты окончаний имен существительных в родительном падеже множественного числа; 

„  варианты окончаний имен существительных в именительном падеже множественного числа 

мужского рода; 

„  варианты падежных окончаний собственных имен существительных (географических 

названий) на –О; 

„  особенности склонения имен и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксическая функция имен существительных; 

x однородные члены предложения; 

x знаки препинания при однородных членах предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Имя прилагательное как часть речи 

x Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

„  качественные, 

„  относительные, 

„  притяжательные; 

x взаимопереход имен прилагательных из разряда в разряд; 

x полная и краткая форма качественных имен прилагательных; 

x степени сравнения качественных имен прилагательных: 

„  сравнительная степень: 

x простая форма, 

x составная форма; 

„  превосходная степень: 

x простая форма, 

x составная форма; 

„  степени качества имен прилагательных; 

x особенности склонения качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных; 

x словообразование имен прилагательных. 

x переход слов других частей речи в разряд имен прилагательных; 



x переход имен прилагательных в разряд существительных. 

Орфография 

x Правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, -ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -ЕВАТ, -

ИНСК, -ЕНСК. 

Нормы языка и культура речи 

x Употребление форм имен прилагательных: 

„  вариантные формы полных и кратких прилагательных; 

„  употребление форм степеней сравнения качественных имен прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация 

x Основные синтаксические функции имен прилагательных; 

x однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок V 

Имя числительное как часть речи 

x Классификация числительных по составу: 

„  простые, 

„  сложные, 

„  составные; 

x грамматические разряды имен числительных: 

„  количественные: 

x обозначающие целые числа, 

x дробные, 

x собирательные; 

„  порядковые; 

x переход имен числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография 

x Особенности склонения и правописания количественных и порядковых (простых, 

составных, 

сложных) числительных; 

x правописание числительных, входящих в состав сложных слов. 

Нормы языка и культура речи: 

„  Особенности употребления форм имен числительных. 

Синтаксис и пунктуация: 

x Синтаксические функции имен числительных; 



x обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со 

словами кроме, помимо, исключая, включая и т.п.); 

x пунктуационное оформление предложений, осложненных ограничительно-выделительными 

оборотами. 

Содержательный учебный блок VI 

Местоимение как часть речи 

x Разряды местоимений по значению: 

„  личные, 

„  возвратное, 

„  притяжательные, 

„  указательные, 

„  вопросительные, 

„  относительные, 

„  отрицательные, 

„  неопределенные, 

„  определительные. 

x особенности склонения местоимений; 

x переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд служебных 

слов. 

Орфография 

x Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребление форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация 

x Основные синтаксические функции местоимений; 

x сравнительный оборот; 

x знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

Содержательный учебный блок VII 

Глагол как части речи 

x Инфинитив глагола; 

x основы глагола: 

„  основа инфинитива, 

„  основа настоящего (будущего простого) времени и их участие в образовании глагольных 

форм; 



x категория вида глагола: 

„  совершенный, 

„  несовершенный; 

x видовые пары глаголов; способы образования видовых пар; одновидовые глаголы; 

x категория залога глагола: 

„  действительный залог, 

„  страдательный залог; 

x глаголы переходные и непереходные; 

x возвратные глаголы; 

x категория наклонения глагола: 

„  изъявительное, 

„  условное, 

„  повелительное; 

особенности употребления наклонений глаголов; 

x категория времени: 

„  настоящего, 

„  будущего, 

„  прошедшего; 

● особенности употребления времени глаголов; 

x категория лица; особенности выражения лица глаголов; 

x безличные глаголы; 

x спряжение глаголов: 

„  первое, 

„  второе, 

„  разноспрягаемые глаголы; 

x словообразование глаголов. 

Орфография 

x Правописание безударных личных окончаний глагола; 

x различение форм 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного 

наклонений; 

x правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; 

x правописание суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; 

x правописание глаголов в прошедшем времени; 



x употребление Ь в глагольных формах. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребление форм глагола 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксические функции глаголов; 

x знаки препинания при обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок VIII 

Причастие как особая форма глагола 

x Признаки глагола и имени прилагательного и причастия; 

x формы причастий: действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени; 

x особенности образования причастий; 

Š  отличия страдательных причастий и отглагольных прилагательных на –мый; 

x краткая форма страдательных причастий; 

Š  отличия кратких страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий на -О; 

x склонений причастий; правописание безударных падежных окончаний причастий; 

x переход причастий в категорию имен прилагательных и имен существительных. 

Орфография 

x Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего 

времени и в основах действительных причастий прошедшего времени. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксическая функция причастий; 

x знаки препинания при обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

Содержательный учебный блок IX 

Деепричастие как особая форма глагола: 

x Деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

x образование деепричастий; 

Š  особенности образования и употребления форм деепричастий; 

x переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 

Орфография 

x Правописание суффиксов деепричастий.  



Нормы языка и культура речи: 

x Особенности употребление форм деепричастий и деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксическая функция деепричастий; 

x знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Содержательный учебный блок X 

Наречие как часть речи: 

x классификация наречий по словообразовательной структуре: 

„  непроизводные, 

„  производные; 

x семантические разряды наречий: 

„  местоименные, 

„  определительные, 

„  обстоятельственные. 

x степени сравнения наречий; 

x степени качества наречий; 

x словообразование наречий; 

x переход наречий в разряд слов служебных частей речи. 

x Слова категории состояния (общее представление). 

Орфография 

x Правописание наречных суффиксов; 

x слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных выражений. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребления форм степеней сравнения наречий; 

x трудности образования форм наречий; 

x трудности ударения в наречиях. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксические функции наречий; 

x обособленные уточняющие члены предложения; 

x пунктуационное оформление предложений, осложненных уточняющими обособленными 

членами 

Общие сведения о языке 



Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения 

в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных 

заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 

пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-

кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно- падежной формы 

управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. Основные нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы построения сложных 

предложений. 

Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

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

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Сочетание знаков препинания. 

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями. 



Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при 

передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной

 речи:   неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

 интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие 

(обзор). Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного

 стиля:  отвлечённость,  логичность, точность,  

 объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного 

стиля. Основные подстили   научного стиля.  Основные 

 жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 

справочник, учебник 

и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно- выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

                                                     3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование тематических модулей Всег

о часов 

Контр

ольные 

работы 

Разви

тие речи 

1 Введение в курс языка 11 класса. 

Входное диагностическое тестирование 

 

1   
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Содержательный  учебный блок № 7 (9 часов) 1 1 

2 Модуль 25. Общее понятие о 

морфологии 

1   

3 Модуль 26. Орфография 2   

4 Модуль 27. Основные качества хорошей 

речи 

2   

5 Развитие речи. Сочинение -рассуждение 1   

6 Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 1   

8 Итоговый контроль по блоку № 7 2   

Содержательный  учебный блок № 8 (11 часов) 1 1 

9 Модуль 29. Служебные части речи 3   

1

0 

Модуль 30. Орфография 2   

1

1 

Модуль 31. Нормы языка и культура 

речи 

1   

1

2 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1   

1

3 

Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 2   

1

4 

Итоговый контроль по блоку № 8 2   

Содержательный  учебный блок № 9 (13 часов) 1 1 

1

5 

Модуль 33. Имя существительное как 

часть речи 

5   

1

6 

Модуль 34. Орфография 1   

1

7 

Модуль 35. Нормы языка и культура 

речи 

2   

1

8 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1   

1

9 

Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 2   

2

0 

Итоговый контроль по блоку № 9 2   

Содержательный  учебный блок № 10 (10 часов) 1 1 
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2

1 

Модуль 37.  Имя прилагательное как 

часть речи 

3   

2

2 

Модуль 38.  Орфография 1   

2

3 

Модуль 39. Нормы языка и культура 

речи 

1   

2

4 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1   

2

5 

Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 2   

2

6 

Итоговый контроль по блоку № 10 2   

Содержательный  учебный блок № 11 (8 часов) 1 - 

2

7 

Модуль 41. Имя числительное как часть 

речи 

2   

2

8 

Модуль 42.  Орфография 1   

2

9 

Модуль 43. Нормы языка и культура 

речи 

1   

3

0 

Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 2   

3

1 

Итоговый контроль по блоку № 11 2   

Содержательный  учебный блок № 12 (8 часов) 1 1 

3

2 

Модуль 45. Местоимение как часть речи 1   

3

3 

Модуль 46. Орфография 1   

3

4 

Модуль 47. Нормы языка и культура 

речи 

1   

3

5 

Развитие речи. Сочинение -рассуждение 1   

3

6 

Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 2   

3

7 

Итоговый контроль по блоку № 12 2   
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Содержательный  учебный блок № 13 (12 часов) 1 1 

3

8 

Модуль 49. Глагол как часть речи 5   

3

9 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1   

4

0 

Модуль 50. Орфография 1   

4

1 

Модуль 51. Нормы языка и культура 

речи 

1   

4

2 

Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 2   

4

3 

Итоговый контроль по блоку № 13 2   

Содержательный  учебный блок № 14 (10 часов) 1 - 

4

4 

Модуль 53. Причастие как часть речи 3   

4

5 

Модуль 54. Орфография 2   

4

6 

Модуль 55. Нормы языка и культура 

речи 

1   

4

7 

Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 2   

4

8 

Итоговый контроль по блоку № 14 2   

Содержательный  учебный блок № 15 (7 часов) 1 1 

4

9 

Модуль 57. Деепричастие как часть речи 1   

5

0 

Модуль 58. Орфография 1   

5

1 

Модуль 59. Нормы языка и культура 

речи 

1   

5

2 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1   

5

3 

Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 1   
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5

4 

Итоговый контроль по блоку № 15 2   

Содержательный  учебный блок № 16 (13 часов) 1 1 

5

5 

Модуль 61. Наречие как часть речи 2   

5

6 

Модуль 62. Орфография 2   

5

7 

Модуль 63. Нормы языка и культура 

речи 

1   

5

8 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1   

5

9 

Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 2   

6

0 

Итоговый контроль по блоку № 15 2   

6

1 

Повторение изученного 3   

Итого 102 10 8 

 

4. Календарно-тематическое планирование по русскому языку:  11 класс 

№ 

п/п 

Содержание 

(раздел, тема) 

Ко

личеств

о 

ча

сов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

1. Введение в курс русского языка 

11 класса. Цель изучения курса. 

Входное диагностическое 

тестирование в формате ЕГЭ (части 

I и  II). Анализ результатов и 

составление карты индивидуальных 

ошибок для работы с ними на 

последующих уроках. 

1 Презентация 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 7 

Модуль 25. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИИ 

2. Принципы классификации слов 

по частям речи. Подготовка к ЕГЭ. 

1 Составление 

диалога с 
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Междометие и 

звукоподражательные слова как 

особые части речи. 

использованием 

этикетных междометий. 

Модуль 26.  ОРФОГРАФИЯ 

3. Правописание НЕ со словами 

различных частей речи. 

1  

4. Трудные случаи правописания 

НЕ со словами разных частей речи. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 

18. 

1 

Модуль 27. ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ХОРОШЕЙ РЕЧИ 

5. Правильность, богатство, 

чистота, точность, логичность, 

уместность речи. 

1 Рассуждение на 

проблемный вопрос 

«Как постичь душу 

города?» 

Игра «Исправь 

ошибки»    ( по культуре 

речи) 

Почему 

современному 

школьнику важны 

навыки осмысленного 

чтения?  

6. Выразительность речи. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка: тропы и фигуры речи. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 

26. 

1 

7. Сочинение-рассуждение на 

материале публицистического 

текста проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках.  

упр20 

1 

Модуль 28. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

8. Знаки препинания при 

междометиях. Знаки препинания в 

предложениях, осложненных 

обращениями. 

1 Сочинение-

миниатюра «Ум 

заключается не только в 

знании, но и в умении 

применять это знание» 
9. Итоговый контроль по БЛОКУ 

№ 7. 

1 

10. Анализ контрольной работы 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 8 

Модуль 29. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

11. Предлог как служебная часть 

речи; разряды предлогов по их 

структуре и значению. 

1  

12. Союз как служебная часть речи; 

разряды союзов по происхождению, по 

структуре и по употреблению. Разряды 

союзов по их синтаксической функции: 

1 
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сочинительные и подчинительные.   

Подготовка к ЕГЭ 

13. Частица как служебная часть 

речи; разряды частиц по значению. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 

Модуль № 30. ОРФОГРАФИЯ 

14. Отличие служебных  частей речи 

от соответствующих существительных, 

местоимений, наречий с 

непроизводными предлогами и 

частицами. 

Подготовка к ЕГЭ 

 Устные 

высказывания: Как 

соблюдать законы 

логики? 

15. Правописание частиц; 

разграничение частиц НЕ и НИ; 

особенности правописания оборотов 

«не кто иной, как»; «не что иное, как»; 

«никто иной не»; «ничто иное не» во 

всех падежах. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка 

задания  26. 

1 

Модуль 31. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

16. Употребление предлогов с одним 

и несколькими падежами; особенности 

употребления частиц в устной и 

письменной речи; нормы употребления 

союзов в простых осложнённых 

предложениях и в сложных союзных 

предложениях. Подготовка к ЕГЭ. 

1  

 

 

 

Рассуждение «В 

чём проявляется 

истинный патриотизм?» 
17. Сочинение-рассуждение на 

материалах публицистического 

текста проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках. 

1  

Модуль 32. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

18. Вводные компоненты и знаки 

препинания при них. Подготовка к ЕГЭ 

1 Объяснение 

афоризма Л Толстого 

«Важно не количество 

знаний, а качество их» 
19. Вставные конструкции и знаки 

препинания при них. Подготовка к ЕГЭ 

1 

20. Итоговый контроль по БЛОКУ 

№ 8. 

1 

21. Анализ контрольной работы. 1 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 9 

Модуль № 33. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

22. Собственные и нарицательные 

имена существительные, конкретные и 

неконкретные. 

Категория одушевленности-

неодушевленности. 

1 Мини-проекты 

«Происхождение 

топонимов Ленского 

района» 

 

23. Род имен существительных; 

выражение и способы определения 

рода, распределение по родам 

склоняемых существительных, 

существительные общего рода, 

колебания в роде имен 

существительных. 

Несклоняемые существительные 

и определение рода несклоняемых 

существительных. 

1 

24. Категория числа, категория 

падежа; трудности в определении 

падежей. 

1 

25. Типы склонения имен 

существительных, разносклоняемые 

имена существительные 

1 

26. Словообразование имен 

существительных. Переход слов других 

частей речи в имена существительные. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 

Модуль 34. ОРФОГРАФИЯ 

27. Правописание окончаний имен 

существительных. Подготовка к ЕГЭ. 

 

1 
 

Модуль 35. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

28. Употребление форм имен 

существительных. Склонение имен 

существительных-  географических 

названий на – О. 

1  Дискуссия: 

«Вечные ценности в 

жизни человека».  

29. Особенности склонения имен и 

фамилий. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 

30. Сочинение-рассуждение на 

материалах публицистического 

1 



 26 

текста проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках. Упр 

98 

Модуль 36. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

31. Синтаксические функции имен 

существительных. 

1 Проблемы 

чистоты языка в 

рассказе М.Зощенко « 

Обезьяний язык» 

В чём сила 

литературы?  

32. Однородные члены предложения. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 

33. Итоговый контроль по БЛОКУ 

№ 9. 

1 

 

34. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 10. 

Модуль № 37. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

35. Имя прилагательное как часть 

речи. Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных. Взаимопереход 

имен прилагательных из разряда в 

разряд. 

1 Сообщения о 

русских лингвистах 

36. Полная и краткая форма 

качественных имен прилагательных. 

Степени сравнения качественных имен 

прилагательных. 

Степени качества имен 

прилагательных; особенности 

склонения качественных, 

относительных и притяжательных имен 

прилагательных. 

1. 

37. Словообразование имен 

прилагательных. Переход имен 

прилагательных в разряд имен 

существительных. 

1 

Модуль 38. ОРФОГРАФИЯ 

38. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Подготовка к ЕГЭ: 

отработка задания 10. 

1 
 

Модуль 39. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

39. Вариантные формы полных и 

кратких имен прилагательных. 

1  
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Употребление форм степеней 

сравнения качественных имен 

прилагательных. 

40. Сочинение-рассуждение на 

материалах публицистического 

текста проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках. Упр 

136 

1 

Модуль 40.  СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

41. Основные синтаксические 

функции имен прилагательных. 

1 Рассуждение по 

высказыванию        П. 

Лапласа: 

«То, что мы знаем, 

ограничено, а то, что 

чего мы не знаем, -

бесконечно» 

42. Однородные и неоднородные 

определения. Подготовка к ЕГЭ: 

отработка задания 16. 

1 

43. Итоговый контроль по БЛОКУ 

№ 10. 

1 

44. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 11. 

Модуль 41. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

45. Понятие об имени числительном. 

Разряды имен числительных по составу 

и  значению 

1 Лингвистическая 

кладовая . Сообщения о 

происхождении числит 

46. Переход имен числительных в 

разряд слов других частей речи. 

Подготовка к ЕГЭ 

1 

Модуль 42. ОРФОГРАФИЯ 

47. Склонение количественных и 

порядковых числительных. 

Правописание числительных. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка 

заданий 5, 6, 7. 

1 
 

Модуль 43. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

48. Особенности употребления форм 

имен числительных. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 О компьютерном 

бескультурье. 

Модуль 44. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

49. Синтаксические функции имен 

числительных. 

1 
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50. Обособленные уточняющие 

дополнения (ограничительно-

выделительные обороты со словами 

кроме, помимо, исключая, включая и 

т.п.) и знаки препинания при них. 

 

51. Итоговый контроль по БЛОКУ 

№ 11. 

1 

52. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 12. 

Модуль № 45. МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

53. Разряды местоимений по 

значению. Особенности склонения 

местоимений. Переход слов других 

частей речи в разряд местоимений и 

местоимений в разряд служебных слов.  

Словообразование местоимений. 

Подготовка к ЕГЭ: 

1 Творческая работа 

в рамках 

«Всероссийской недели 

детской и юношеской 

книги» 

Модуль 46. ОРФОГРАФИЯ 

54. Правописание отрицательных и 

неопределенных местоимений. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 

11,13. 

1 
 

Модуль 47.  НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

55. Особенности употребления форм 

некоторых местоимений. Подготовка к 

ЕГЭ. 

1 Человек и 

природа: какой человек 

способен ощущать 

красоту окружающего 

мира? 
56 Сочинение-рассуждение на 

материалах художественного текста 

проблемного характера и его анализ 

на последующих уроках. Упр 177 

1 

Модуль 48. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

57. Синтаксические функции 

местоимений. Понятие сравнительного 

оборота. 

1  

58. Знаки препинания при 

сравнительных оборотах и др. 

конструкциях с союзом КАК. 

1 

59. Итоговый контроль по БЛОКУ 

№ 12. 

1  

60. Анализ контрольной работы. 1 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 13. 

Модуль 49. ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

61. Глагол как часть речи. Понятие об 

инфинитиве. 

1. Беседа о 

сохранении памятников 

культуры. 

В чем секрет 

чистоты, изящества 

языка классиков 

литературы? 

 

62. Категория вида глагола. Категория 

залога глагола. Глаголы переходные и 

непереходные; возвратные и 

невозвратные. 

1. 

63. Сочинение-рассуждение на 

материалах художественного текста 

проблемного характера и его анализ 

на последующих уроках. упр 195 

1 

64. Категория наклонения. 

Особенности употребления  наклонений 

глаголов. Подготовка к ЕГЭ: отработка 

задания 6. 

1 

65. Категория времени глагола. 

Особенности употребления категории 

времени глаголов. 

Категория лица. Особенности 

выражения лица глаголов. 

1 

66. Безличные глаголы. Спряжения 

глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

Словообразование глаголов. Подготовка 

к ЕГЭ. 

1 

Модуль № 50. ОРФОГРАФИЯ 

67. Правописание глаголов. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 
 

Модуль 51.  НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

68. Особенности употребления форм 

глаголов. Подготовка к ЕГЭ: отработка 

задания 4. 

1 
 

Модуль 52. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

69. Синтаксические функции глаголов. 1 Эссе «Я будущий 

солдат»                           

(День защитника 

Отечества) 

70. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 

71. Итоговый контроль по БЛОКУ 

№ 13. 

1 

72. Анализ контрольной работы. 1 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 14.  

Модуль 49. ПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

73. Понятие о причастии. Две точки 

зрения ученых-лингвистов на причастие 

как на особую форму глагола и как 

самостоятельную часть речи. 

Действительные и страдательные 

причастия 

1 Презентация 

«Афоризмы в 

произведениях 

А.Н.Островского»                                                

(200 лет со дня 

рождения русского 

драматурга  Александра 

Николаевича 

Островского) 

74. Особенности образования 

причастий; краткая форма 

страдательных причастий. 

1 

75. Склонение причастий. Переход 

причастий в категорию имен 

существительных и прилагательных. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 

Модуль № 54. ОРФОГРАФИЯ 

76. -Н-/-НН- в суффиксах 

страдательных причастий , кратких 

прилагательных и наречий (обобщение). 

1  

77. Правописание действительных и 

страдательных причастий. Подготовка к 

ЕГЭ 

1 

Модуль 55.  НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

78. Особенности употребления форм 

причастий и причастных оборотов. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 7. 

1 
 

Модуль 56. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

79. Синтаксическая функция 

причастий. 

1  

80. Знаки препинания при 

согласованных и несогласованных 

определениях. Подготовка к ЕГЭ: 

отработка заданий 5, 16, 25. 

1 

81. Итоговый контроль по БЛОКУ 

№ 15. 

1 

82. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 15. 

Модуль 57. ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

 

 

83. Понятие о деепричастии. Две точки 

зрения лингвистов на деепричастие.  Вид 

1 Видеофильм 

«Толковый словарь 



 31 

деепричастий. Образование 

деепричастий. Переход деепричастий в 

разряд других частей речи. 

живого великорусского 

языка» В Даля –книга-

юбиляр 

Модуль 58. ОРФОГРАФИЯ 

 

84. Правописание суффиксов 

деепричастий; обобщающее повторение 

правописания суффиксов глаголов и 

причастий. 

1 
 

Модуль 59.  НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

85. Особенности употребления форм 

деепричастных оборотов. 

1  

86. Сочинение-рассуждение на 

материалах художественного текста 

проблемного характера и его анализ 

на последующих уроках. У 256 

1 

Модуль 60. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

87. Синтаксические функции 

деепричастий. Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. 

Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 16. 

1  

88. Итоговый контроль по БЛОКУ 

№ 16. 

1 

 

89. Анализ контрольной работы. 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 16. 

Модуль 61. НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

90. Понятие о наречии. Разряды 

наречий по значению. Степени 

сравнения наречий. Степени качества 

наречий. Словообразование наречий. 

1 Использование 

текстов о Великой 

Отечественной войне 

(кДню Победы) 

91. Переход наречий в разряд слов 

других частей речи. Слова категории 

состояния. 

1 

Модуль 62. ОРФОГРАФИЯ 

92. Правописание суффиксов наречий. 1  

93. Слитное, раздельное, дефисное 

написание наречий и наречных 

сочетаний. 

1 
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Модуль 63. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

94. Особенности употребления форм 

наречий. Трудности постановки 

ударения в наречиях. Подготовка к ЕГЭ: 

отработка заданий 3, 4, 6. 

1  

95. Сочинение-рассуждение на 

материалах художественного текста 

проблемного характера и его анализ 

на последующих уроках. Упр. 287 

1 

Модуль 64. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

96. Синтаксические функции наречий. 1 Презентация 

«День славянской 

культуры и 

письменности» 

97. Уточняющие обособленные члены 

предложения и знаки препинания при 

них. 

1 

98. Итоговый контроль по 

БЛОКАМ № 7- 16 в формате ЕГЭ. 

1 

99. Анализ результатов итогового 

контроля и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. 

1 

100 Обобщение и систематизация 

изученного материала; подготовка к 

ЕГЭ. 

1 

101. Обобщение и систематизация 

изученного материала; подготовка к 

ЕГЭ. 

1 

102. Обобщение и систематизация 

изученного материала; подготовка к 

ЕГЭ. 

1 

 

Рабочая программа 

Учебный предмет:  литература 

Уровень образования - среднее общее образование 

Класс: 11 

Уровень изучения предмета – базовый уровень 

Количество часов по учебному предмету:   3часа в неделю, всего – 102 часа 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; воспринимать 

литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особый 

способ познания жизни; 

2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

—обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента тему (темы) произведения и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и 

подтексты); 

—использовать для раскрытия тезисов своего высказывания фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

— давать объективное изложение текста: выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, прослеживать их развитие, 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, способов его 

изображения и развитие, способов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их 

характеров; 

—определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

—анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста 

способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определённого 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 нём подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. д.); 

—аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

—понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

—проводить смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. д.; 

—воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину мира, отражённую в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;  
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3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

—давать развёрнутые 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); 

—выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

—давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, библиотеки, исторических документов и т. д.); 

—анализировать художественное произведение, учитывая воплощение в нём объективных 

законов литературного развития и субъективные черты авторской индивидуальности; 

—анализировать взаимосвязь художественного мира литературного произведения с 

другими областями гуманитаного 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. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения программы по литературе 

должны обеспечивать: 

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; 
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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 на уровне основного общего образования): 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 другие); 

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. 

 

Содержание учебного предмета   

Введение (1 час)   



 36 

Литература и культура в 20 веке. Основные даты и исторические события, определившие 

лицо века. Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 1910-

1920-х годов.  

Русская литература начала XX века (1 час) 

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. 

Основные модернистские направления.  

И.А. Бунин (3 часа)  

Лирика Бунина. Психологизм и предметность лирики Бунина. Традиции Фета и Тютчева.  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«Тёмные аллеи». Поэзия бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность.  

Природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»). 

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина «Тёмные аллеи».  

А.И.Куприн (3 часа)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» (возможен выбор другого 

произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа.  

А.М. Горький  (6 часов) 

Три судьбы М. Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель.   

Основные этапы творчества Горького. Рассказ «Старуха Изергиль» - воспевание 

духовной мощи. 

«На дне». Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. Система и конфликт 

персонажей. Спор о человеке. Проблема горькой правды и сладкой лжи.  

Серебряный век русской поэзии (1 час) 

Обзор. Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.  

Символизм (2 часа) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт. 

Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор 

трех других стихотворений) Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А.А. Блок (7 часов) 

Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика Блока от прекрасной дамы к незнакомке.   

Образ Родины в цикле «На поле Куликовом» и «Россия».  

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, метафоричность.  

Поэма «Двенадцать». «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. «Двенадцать» как 

символическая поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации.  

Преодолевшие символизм (5 часов) 

Кризис символизма в 1910-е годы. Эгофутуризм и кубофутуризм. И.Ф.Аненского, И. 

Северянина Н. Клюев и «новокрестьянские» поэтов. Н.С. Гумилев.  

А.А. Ахматова (3 часа)   

Судьба поэта. «Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматова.   

Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики.  

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская 

трагедия.  

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти «Северные эллегии», поэма «Без 

героя».  

М.И. Цветаева (3 часа) 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…».  

Цветаева-поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиха.  

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, любовь и ненависть.  

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии».  

Поэтика Цветаевой.  

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 час) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Аверченко, Н.Тэффи, Саши 

Черного. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (2 часа) 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть. Пролеткульт и РАПП.  

Литературные направления и группировки 1920-х г. ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы 

братья». Стилистические тенденции в прозе 1920-х г. Е. Замятин «Мы», И. Бабель «Конармия». 

Гибель поэтов как символ времени.   
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В.В. Маяковский (6 часов) 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря.  

Маяковский как футурист, Маяковский как новатор.   

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти «Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервы», «Лиличка!».  

Маяковский и революция «Левый марш». Сатира Маяковского «Прозаседавшиеся».  

                                        С.А. Есенин (6 часов) 

Драматическая судьба Есенина: «я последний поэт в деревне».  

Есенин и крестьянская поэзия. Есенин и революция.   

Поэтика Есенина: связь с фольклором и искусством модернизма.  

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская. Поэма «Чёрный человек».  

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов (3 часа) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е – 40-е годы. Судьба человека и 

его призвание. 

Судьба Мандельштама.  

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи.  

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. 

Любовная тема у Мандельштама.  

А.Н.Толстой роман «Петр Первый» 

М.А. Шолохов (8 часов) 

Загадка судьбы: «Тихий Дон как роман-эпопея». Роман как семейная сага, казачий эпос, 

историческая хроника и философская притча.  

История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война.  

Семейство Мелеховых и трагедия казачества.  

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Споры о «Тихом Доне».  

                                   М.А. Булгаков (8 часов) 

Судьба художника: противостояние эпохе.  

Булгаков и советская литература.  

Жанровое и композиционная структура «Мастера и Маргариты». Роман мастера: проблема 

добра, предательства, трусости, верности.  

Булгаковская Москва. Воланд как провокатор и чудесный помощник.  

Роман о любви и творчестве.  

Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман Булгакова как культурный миф.  

Б.Л. Пастернак (4 часа) 
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Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…».  

Два Пастернака: от понятной сложности - к неслыханной простоте.  

Сестра моя – жизнь: мотивы любви, природы, творчества. «Февраль». «Достать чернил и 

плакать!..».  

«Во всём мне хочется дойти…». «Нобелевская премия».  

Роман «Доктор Живаго»: взгляд на русскую историю, образ главного героя, христианские 

мотивы, проза и стихи, герои и автор.  

А.П. Платонов (3 часа) 

Судьба писателя. Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия, «Чевенгур», 

«Котлован», поиски «земного героя», «сокровенного человека».  

«Неправильная прелесть языка» Платонова.  

Литература периода Великой Отечественной войны (2 часа) 

Общая характеристика   

Литература и Великая Отечественная война.   

 «Оттепель»: восстановление прерванных традиции и появление нового литературного 

поколения (Лирика Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский). Основные направления 

в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Гроссман, В. Быков, 

Ю. Трифонов).  

80-е годы: «возвращённая литература», отмена цензуры.  

90-е годы: поиски новых путей. Конец советской литературы.  

А. Т. Твардовский (2 часа) 

Судьба поэта: драма веры.  

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира».  

Лирика Твардовского.  

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского. Тема памяти и 

ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей 

вины…»).  

Литературный процесс 1950 – 1980 – х годов (5 часов) 

«Оттепель» 1953 – 1964 годов, «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60 – 70- 

хгодов, «Деревенская проза» 50 – 80-х годов. Историческая романистика 60 – 80-х годов. 

В.М. Шукшин (3 часа) 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию».   

Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Крепкий мужик».  

Конфликт чудика и крепкого мужика, поиски смысла жизни и веры. Тема города и деревни. 

История и судьба России.  

Н.М. Рубцов (1 час) 



 40 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы».   

Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя родина».  

Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. Северные пейзажи. Тема любви, 

памяти, смерти.  

В. П. Астафьев (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор).  «Последний поклон», «Пастух и пастушка» (Одно произ-

ведение по выбору.) Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный 

детектив». 

В. Г. Распутин (2часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по 

выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в 

повести «Прощание с Матерой». 

 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

«Живи и помни» с традициями русской классики. 

А.И. Солженицын (3 часа) 

Судьба писателя: пророк в своём отечестве. «Один день Ивана Денисовича». Образ Ивана 

Денисовича и литературная традиция. От лагерной повести к негативной эпопее («Архипелаг 

ГУЛАГ»).  

Солженицын как борец и общественный деятель.  

Новейшая русская реалистическая проза (5 часов) 

Обзор литературы последних десятилетий. 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (1 урок) 

Расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и массовая литература.  

Русская литература в новом веке.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (различного типа).  

Тип урока Кол-

во часов 

1. Уроки изучения художественных произведений 

Уроки художественного восприятия произведений, уроки углублённой 

работы с текстом, уроки обзорного изучения произведений 

54 

2. Уроки изучения истории и теории литературы 

Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки изучения 

научных, литературно-критических статей. Уроки изучения биографии 

33 
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писателя. Уроки по историко-литературным материалам. Уроки обобщения, 

повторения, опроса 

3. Уроки развития речи 

Уроки обучения творческим работам по произведениям литературы и 

искусства. Уроки обучения устным ответам и устным докладам. Уроки 

самостоятельного написания сочинений. Уроки анализа сочинений 

15 

Всего 102 

 

Рабочая программа предусматривает 9 сочинений по произведениям литературы, которые 

являются обязательными для изучения.  

Тематическое планирование 

№  

п

/п 

Тема урока К

оличес

тво 

часов 

Цели урока Учёт рабочей 

программы воспитания 

Введение (1 час) 

1 Введение. Русская 

литература ХХ века. 

Сложность и самобытность 

русской литературы ХХ 

века, отражение в ней 

драматических коллизий 

отечественной истории.   

1 Сформировать 

представления об 

особенностях русской 

литературы ХХ века. 

Углубить знания 

о литературном 

процессе. 

Сопоставить 

произведения: «Песня 

о Соколе» М. 

Горького, «Под 

чуждой властью 

знойной вьюги…» В. 

Соловьёва и «Полна 

страданий наших 

чаша…» Д. Бедного; 

выявить особенности 

восприятия эпохи 

разными авторами 

Оформление 

информационных 

стендов, посвященных  

Дню Знаний 

Русская литература начала XX века (1 час) 

2 Реалистические 

традиции и модернистские 

1 Актуализировать 

знания о достижениях 
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искания в литературе 

начала  

ХХ века 

русского реализма в 

творчестве Л. Н. 

Толстого и А. П. 

Чехова. 

Дать 

представление о 

Серебряном веке 

русской литературы 

(сопоставить с 

золотым веком), 

ввести понятия: 

модернизм, 

символизм, акмеизм, 

футуризм; 

познакомить с 

представителями 

основных 

направлений 

И.А.Бунин (3 часа) 

3 И.А. Бунин: очерк 

жизни и творчества. 

Творческий практикум: 

анализ стихотворений. 

«Антоновские 

яблоки»: лирическое 

прощание с дворянским 

укладом 

1 Познакомить с 

биографией и 

особенностями 

мировоззрения 

Бунина. 

Проанализировать 

стихотворения и 

рассказы писателя.   

 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

обучающихся, 

полученные в ходе 

чтения произведения. 

Выявить 

особенности сюжета и 

композиции, 

символическое 

значение образа 

антоновских яблок, 

охарактеризовать 

образ рассказчика, 

повествователя, 

сформулировать тему 

рассказа. 
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Актуализировать 

понятие 

«импрессионизм», 

выявить его признаки  

в рассказе. 

 

4 Изображение кризиса 

буржуазной цивилизации в 

рассказе  

«Господин из Сан- 

Франциско» 

1 Познакомить с 

историей создания 

рассказа, его сюжетом 

и характеристикой 

главного героя. 

Проанализирова

ть особенности 

композиции, смысл 

первоначально 

выбранных эпиграфа и 

названия, роль 

второстепенных 

персонажей; роль 

приёма антитезы и 

художественной 

детали в рассказе. 

Сделать вывод о 

смысле бунинской 

концепции мира и 

человека в рассказе 

 

5 Анализ рассказа 

«Чистый понедельник» 

(цикл «Тёмные аллеи»). 

Тема России, ее духовных 

тайн и нерушимых 

ценностей. 

1 Познакомить с 

историей создания 

цикла «Тёмные аллеи» 

и сюжетной формулой 

рассказов, более 

подробно 

остановиться на 

рассказе «Чистый 

понедельник». 

Проанализирова

ть детали 

воспроизведённой в 

рассказе эпохи и 

упоминания о 

древности 

(историческая 

справка), 

охарактеризовать 

героев. Обсудить 
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вопросы, связанные с 

взаимоотношениями 

героев (очарование и 

несовершенство 

любви; разлука). 

Объяснить 

смысл слов писателя: 

«Благодарю Бога, что 

он дал мне 

возможность написать 

“Чистый 

понедельник”» 

А.И. Куприн (3 часа) 

6 А.И. Куприн: 

жизненный и творческий 

путь. Художественный мир 

писателя. Нравственно-

философский смысл 

истории о «невозможной» 

любви (анализ рассказа 

«Гранатовый  

браслет») 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве писателя, 

особенностями 

мировоззрения. 

Прослушать и 

обсудить 

индивидуальное 

сообщение о повести 

«Поединок». 

Выявить 

своеобразие 

«музыкальной» 

организации 

повествования в 

рассказе «Гранатовый 

браслет», роль 

антитезы, символики, 

детали в 

психологической 

обрисовке характеров 

 

7

. 

Внутренняя 

цельность и красота 

«природного» человека в 

повести  

«Олеся» 

1 Познакомить с 

историей замысла 

повести, проследить 

развитие сюжета, 

выявить духовное 

превосходство 

героини над 

«образованным» 

рассказчиком. 
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Выявить черты 

купринского стиля 

(этнографический 

колорит повести, 

мастерство в 

изображении 

природы, создании 

портрета героини и 

др.). 

Проконтролировать 

умение 

самостоятельно 

подбирать цитатный 

материал и 

формулировать 

вопросы для анализа 

повести 

8 РР Сочинение / 

письменная работа по 

творчеству И. А. Бунина, 

А.И. Куприна 

1 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

М.Горький (6 часов) 

9 М. Горький: судьба и 

творчество. Особенности 

ранних рассказов 

М.Горького. Анализ 

Рассказа «Старуха 

Изергиль» Воспевание 

красоты и духовной мощи 

свободного человека в 

горьковских рассказах-

легендах. 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве писателя, 

особенностями его 

мировоззрения. 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

обучающихся, 

полученные в ходе 

чтения произведений 

Горького. Выявить 

основные черты 

романтизма как 

литературного 

направления и их 

отражение в раннем 

творчестве Горького 

(на примере 

изученных 

произведений) 
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Проанализирова

ть особенности ранних 

рассказов М. 

Горького. 

Познакомить с 

сюжетом каждой 

части рассказа 

«Старуха Изергиль». 

Выявить особенности 

трёхчастной 

композиции рассказа и 

её роль в раскрытии 

авторского замысла 

(идеал —  антиидеал). 

Выявить роль 

повествователя и его 

отношение к Изергиль 

1

0 

Анализ рассказа М. 

Горького «Челкаш» 

1 Познакомить с 

сюжетом рассказа 

«Челкаш», 

охарактеризовать 

героев. Выявить 

композиционные 

приёмы и их роль в 

произведении (приём 

антитезы). 

Обсудить 

сочинение на тему «В 

чём сходство и 

различие идейно-

образного звучания 

рассказов “Старуха  

Изергиль” и 

“Челкаш”?»  

 

1

1 

Анализ пьесы М. 

Горького «На дне». 

Система образов драмы. 

Философско-этическая 

проблематика пьесы. 

1 Проанализирова

ть афишу (возраст, 

социальное положение 

героев и др.), 

предыстории героев, 

охарактеризовать их 

взаимоотношения в 

ночлежке. 

Выявить и 

охарактеризовать 

социальный и 
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любовный конфликты 

пьесы. Понять, что 

меняется в жизни 

ночлежников с 

появлением Луки 

1

2 

Спор героев о правде 

и мечте как образно-

тематический стержень 

пьесы. Принцип 

многоголосия в 

разрешении основного 

конфликта драмы. 

1 Охарактеризоват

ь жизненные позиции 

ночлежников. 

Выявить роль Луки в 

системе персонажей 

драмы. Определить 

новую концепцию 

личности и  

особенности 

воплощения 

мировоззренческого 

конфликта в 

творчестве писателя 

Диспут: «Что 

лучше: горькая правда 

или сладкая ложь?» 

1

3 - 

14 

РР.Сочинение по 

творчеству М. Горького 

2 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

Серебряный век русской поэзии (1 час) 

1

5 

Серебряный век 

русской поэзии 

1 Познакомить с 

характерными 

чертами эпохи. 

Дать общие 

представления о 

своеобразии 

литературного 

процесса рубежа веков 

(стихотворения для 

аргументации ответа 

подбираются 

учащимися) 

 

Символизм и русские поэты-символисты (2 часа) 

1

6 

Символизм и русские 

поэты-символисты 

1 Дать 

представление о 

своеобразии 

символизма. 
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Раскрыть 

основные идейно-

эстетические 

положения 

символизма как 

поэтического течения 

в России конца XIX —  

начала XX века. 

Проанализирова

ть смысл понятия 

«образ-символ» в 

реалистической и 

символистской 

эстетике 

1

7 

Поэзия К. Д. 

Бальмонта и В. Я. Брюсова 

1 Познакомить с 

биографией поэтов.  

Проанализирова

ть стихотворения 

«Снежинка» и «Я 

ненавижу 

человечество…» 

(Бальмонт). 

Раскрыть 

понимание 

Бальмонтом 

творчества. 

Проверить 

усвоение основных 

понятий темы 

«Символизм» (по 

статье учебника) 

 

А.А.Блок (7 часов) 

1

8 

А.А. Блок: личность и 

творчество.  

А.А.Блок. 

Стихотворения: «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», 

«В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы..», 

«Незнакомка», «О 

доблестях, о подвигах, о 

славе…». Романтический 

образ «влюбленной души» 

1 Познакомить с 

биографией и 

особенностями 

мировоззрения Блока. 

Выразительное 

чтение стихотворений, 

их разбор; 

конспектировани

е,  
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в «Стихах о Прекрасной 

Даме». 

составление 

тезисов, плана, 

презентации, 

монологический 

ответ 

1

9 

Философская идея 

Вечной Женственности в 

лирике  

А. А. Блока 

1 Раскрыть смысл 

философской идеи 

поэта о Вечной 

Женственности, 

проанализировать 

стихотворение 

«Вхожу я в тёмные 

храмы…». 

Проанализирова

ть стихотворение 

«Незнакомка» (цикл 

«Город»); определить, 

чем оно отличается от 

блоковских 

стихотворений цикла 

«Стихи о Прекрасной 

Даме»  

 

2

0 

Стихотворения: 

«Россия», «На поле 

Куликовом», «Скифы». 

Стихи поэта о России как 

трагическое 

предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». 

1 Выявить 

своеобразие решения 

темы России в лирике 

поэта (на примере 

стихотворений «Русь», 

«Россия», «На поле 

Куликовом») 

Конкурс чтецов 

стихотворений о 

Родине. 

2

1 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в 

крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме.  

1 Познакомить с 

историей создания 

поэмы, раскрыть 

смысл названия, 

прочитать или 

прослушать текст 

поэмы. 

Охарактеризоват

ь систему персонажей 

и способы их создания 

 

2

2 

Образ Христа и 

христианские мотивы в 

произведении. Споры по 

поводу финала 

«Двенадцати». 

1 Познакомить с 

содержанием статьи 

Блока «Интеллигенция 

и революция». 
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Тест по творчеству 

А.А.Блока 

Выявить смысл 

финала поэмы 

(познакомить с 

многообразием 

трактовок образа 

Христа). 

Раскрыть родо-

жанровые 

особенности 

произведения и 

средства 

художественной 

выразительности, 

использованные в нём 

2

3- 

24 

РР Сочинение по 

творчеству А. А. Блока 

2 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

Преодолевшие символизм (5 часов) 

2

5 

Поэзия И. Ф. 

Анненского 

как необходимое 

звено между символизмом 

и акмеизмом. 

1 Познакомить с 

биографией 

Анненского, выявить 

особенности его 

художественного мира 

(внутренний 

драматизм и 

исповедальность 

лирики, глубина 

лирического 

самоанализа и 

чуткость к «шуму 

повседневности») в 

ходе знакомства со 

стихотворениями 

«Среди миров», 

«Маки», «Старая 

шарманка», «Смычок 

и струны», «Стальная 

цикада», «Старые 

эстонки» и др. (по 

выбору)  
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2

6-27 

«Преодолевшие 

символизм» (новые 

направления в русской 

поэзии) Эгофутуризм 

(И.Северянин) и 

кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Вклад 

Н.Клюева и 

«новокрестьянских 

поэтов» в образно-

стилистическое богатство 

русской поэзии ХХ века. 

2 Познакомить с 

манифестами 

акмеизма и 

футуризма; с 

особенностями 

творчества 

новокрестьянских 

поэтов. Раскрыть 

смысл 

противопоставления 

поэзии акмеизма и 

предшествующей 

символической 

традиции, подготовить 

к восприятию лирики 

Н. Гумилёва. 

Прослушать 

индивидуальные 

проектные работы по 

творчеству О. 

Мандельштама, В. 

Хлебникова и 

новокрестьянских 

поэтов (Н. Клюев, С. 

Клычков, А. 

Ширяевец, П. Орешин 

—  по выбору 

обучающихся).  

 

2

8 

Биография Н. С. 

Гумилёва. Ранняя лирика 

поэта Экзотический 

колорит «лирического 

эпоса» Гумилева 

1 Познакомить с 

биографией и поэзией 

Гумилёва. 

Выявить 

особенности 

лирического героя 

ранней лирики поэта 

(на примере 

стихотворений 

«Жираф», «Кенгуру» 

(«Утро девушки») и 

др.). Познакомиться с 

анализом 

стихотворений в 

учебнике 

 

2

9 

Тема истории и 

судьбы, творчества и 

1 Выявить 

особенности 

воплощения тем 

истории и судьбы, 
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творца в поздней лирике Н. 

С. Гумилёва 

творчества и творца в 

поздней лирике поэта 

(на примере 

стихотворений 

«Слово», 

«Заблудившийся 

трамвай», «Шестое 

чувство» и др.). 

Познакомиться с 

анализом 

стихотворений в 

учебнике, ответить на 

вопросы учебника. 

Организовать 

коллективную 

практическую работу 

на материале раздела 

учебника 

«Лингвистический 

анализ текста»  

А.А.Ахматова (3 часа) 

3

0 

А.А. Ахматова: очерк 

жизни и творчества. 

Стихотворения: «Песня 

последней встречи», 

«Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…», «Молитва», 

«Когда в тоске 

самоубийства…», 

«Высокомерьем дух твой 

помрачен…», «Мужество», 

«Родная земля». 

Психологическая 

глубина и ясность 

любовной лирики 

Ахматовой. 

1 Познакомить с 

биографией и поэзией 

Ахматовой.  

Выявить 

психологизм 

любовной лирики, 

связь с традицией 

русской 

психологической 

прозы («прозаизация», 

деталь и др.). 

Познакомить с 

литературоведческим

и работами К. 

Чуковского «Анна 

Ахматова», И. 

Бродского «Из 

предисловия к 

сборнику стихов 

Ахматовой в 

английском 

переводе», А. 

Павловского «Анна 

Ахматова»  
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3

1 

Гражданская лирика. 

Тема поэта и поэзии в 

лирике А. А. Ахматовой 

1 Познакомить с 

основными мотивами 

и образами 

гражданской лирики 

Ахматовой. 

Выявить 

особенности 

гражданской позиции 

и творческое кредо 

поэта 

 

3

2 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, 

трагическая мощь 

ахматовского «Реквиема». 

1 Познакомить с 

текстом поэмы, 

выявить 

автобиографические и 

фольклорные черты в 

облике лирической 

героини. 

Выявить 

основные темы и 

мотивы 

 

М.И.Цветаева (3 часа) 

3

3 

М.И. Цветаева: очерк 

жизни и творчества. 

Стихотворения: «Попытка 

ревности», «Моим стихам, 

написанным так рано…», 

«Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Мне 

нравится, что Вы больны 

не мной…», «Молитва». 

Поэзия М.Цветаевой 

как лирический дневник 

эпохи. 

1 Познакомить с 

биографией и 

особенностями 

мировоззрения 

Цветаевой. 

Сформулировать 

творческую 

концепцию поэта в 

ходе знакомства с 

фрагментами статьи 

«Поэты с историей и 

поэты без истории» 

 

3

4 

Поэт и мир в 

творческой концепции 

Цветаевой, образно-

стилистическое 

своеобразие ее поэзии. 

 Стихотворения: 

«Тоска по родине! 

Давно…», «Куст», 

«Рассвет на рельсах», 

«Роландов Рог», «Стихи к 

1 Выявить темы и 

мотивы, многообразие 

оттенков лирического 

переживания и 

способы его 

выражения в лирике 

Цветаевой (образы 

Поэта и Времени, 

образ Москвы, тема 

вечности и бренности 

всего сущего и др.) 
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Блоку» («Имя твое – птица 

в руке…»). 

3

5 

РР Письменная 

работа по творчеству 

А.А.Ахматовой и 

М.И.Цветаевой. 

Тест по Серебряному 

веку 

1 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

Эссе «Моё 

любимое 

стихотворение» 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 час) 

3

6 

«Короли смеха» из 

журнала «Сатирикон». 

Развитие традиций 

отечественной сатиры в 

творчестве А.Аверченко, 

Н.Тэффи, Саши Черного, 

Дон Аминадо 

1 Познакомить с 

произведениями 

отечественной сатиры 

(в творчестве Н. 

Тэффи, Саши Чёрного, 

Дон-Аминадо). 

Выявить темы и 

мотивы сатирической 

новеллистики А. 

Аверченко и 

мастерство писателя в 

выборе приёмов 

комического на 

примере рассказов 

«История болезни 

Иванова», «Поэма о 

голодном человеке» и 

др. Прослушать и 

обсудить 

индивидуальное 

сообщение-проект о 

творчестве поэта-

сатирика Саши 

Чёрного 

Просмотр 

презентации о 

журналистике начала 

века.  

Индивидуальные 

сообщения о творчестве 

писателей-сатириков. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (2 часа) 

3

7 

Октябрьская 

революция и литературный 

процесс 20-х годов.  

Литература и 

публицистика 

послереволюционных лет 

как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего 

1 Выявить 

особенности 

восприятия 

Октябрьской 

революции 

писателями различных 

направлений на 

примере произведений 

Бунина «Окаянные 

Мини-проекты   

«Особенности 

восприятия 

Октябрьской 

революции писателями 

различных 

направлений» 
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времени» В.В.Розанова, 

«Окаянные дни» 

И.А.Бунина, 

«Несвоевременные 

мысли» М.Горького, 

«Молитва о России» 

И.Эренбурга, «Плачи» 

А.М.Ремизова, «Голый 

год» Б.Пильняка). 

   Литературные 

группировки, возникшие 

после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, 

имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья»). 

   Возникновение 

«гнезд рассеяния» 

эмигрантской части 

«расколотой лиры» (отъезд 

за границу И.Бунина, 

И.Шмелева, А.Ремизова, 

Г.Иванова, Б.Зайцева, 

М.Цветаевой, 

А.Аверченко). 

дни» и Горького 

«Несвоевременные 

мысли». 

Познакомить с 

программами 

литературных 

группировок, 

возникших после 

Октября 1917 года 

3

8 

     Тема Родины и 

революции в 

произведениях писателей 

«новой волны» («Чапаев» 

Д.Фурманова, «Разгром» 

А.Фадеева, «Конармия» 

И.Бабеля, «Донские 

рассказы» М.Шолохова, 

«Сорок первый» 

Б.Лавренева). 

  Развитие жанра 

антиутопии в романах 

Е.Замятина «Мы» и 

А.Платонова «Чевенгур».  

   Юмористическая 

проза 20-х годов. 

Стилистическая яркость и 

сатирическая 

заостренность 

новеллистического сказа 

М.Зощенко (рассказы 20-х 

1 Познакомить с 

творчеством 

писателей 1920-х 

годов, по-разному 

освещавших события 

Октябрьской 

революции (Д. 

Фурманов, А. Фадеев, 

И. Бабель, Б. Лавренёв, 

Е. Замятин, М. 

Зощенко, И. Ильф и Е. 

Петров). 

Познакомить с 

творчеством 

писателей-эмигрантов 

(И. Шмелёв, А. 

Ремизов, Г. Иванов, Б. 

Зайцев) 

Просмотр 

фрагментов фильмов о 

Гражданской войне по 

произведениям 

писателей» 
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годов). Сатира с 

философским подтекстом в 

романах И.Ильфа и 

Е.Петрова «Двенадцать 

стульев» и «Золотой 

теленок». 

В.В.Маяковский. (6 часов) 

3

9 

В.В.Маяковский.  

Стихотворения: 

«Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Ночь». 

 Тема поэта и толпы в 

ранней лирике 

В.В.Маяковского. 

1 Познакомить с 

биографией и 

особенностями 

мировоззрения 

Маяковского. 

Выявить 

конфликт поэта и 

толпы  

(на примере 

анализа 

стихотворений «Из 

улицы в улицу», «А вы 

могли бы?», «Нате!», 

сопоставить пафос 

стихотворения 

«Хорошее отношение 

к лошадям» с пафосом 

ранней лирики). 

Коллективная 

практическая работа 

на материале раздела 

учебника 

«Лингвистический 

анализ текста»  

 

4

0 

Стихотворения: 

«Разговор с 

фининспектором о 

поэзии»». Специфика 

традиционной темы поэта 

и поэзии в лирике 

В.В.Маяковского. 

1 Познакомить с 

фрагментом статьи Б. 

Эйхенбаума «О 

Маяковском». 

Выявить творческие 

принципы поэта на 

примере 

стихотворений 

«Сергею Есенину», 

«Разговор с 

фининспектором о 

поэзии» и др. 
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4

1 

Стихотворения: 

«Скрипка и немножко 

нервно», 

«Прозаседавшиеся», «О 

дряни».     

    Отражение 

«гримас» нового быта в 

сатирических 

произведениях. 

1 Познакомить с 

сатирой В. В. 

Маяковского на 

примере 

стихотворений 

«Прозаседавшиеся», 

«О дряни», 

сатирических гимнов 

(например, «Гимн 

обеду»). 

Выявить 

объекты 

сатирического 

освещения («гримасы» 

нового быта) и 

способы их 

изображения 

 

4

2 

Любовная лирика  

В. В. Маяковского 

1 Познакомить со 

стихотворениями 

«Лиличка!», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», 

«Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о 

сущности любви», 

поэмой «Про это». 

Выявить 

особенности 

воплощения темы 

любви в раннем и 

послереволюционном 

творчестве поэта 

Конкур чтецов 

произведений В. 

Маяковского. 

4

3 

Поэмы: «Облако в 

штанах», «Про это», «Во 

весь голос» (вступление).  

Бунтарский пафос 

«Облака в штанах»: четыре 

«долой!» как сюжетно-

композиционная основа 

поэмы.  

Поэма «Во весь 

голос» как попытка 

диалога с потомками, 

лирическая исповедь 

поэта-гражданина. 

1 Познакомить с 

историей создания 

поэмы. 

Выявить 

проблематику, 

особенности 

композиции и жанра в 

ходе 

комментированного 

чтения глав поэмы. 

Составить портрет 

лирического героя 
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4

4 

РР Сочинение / 

письменная работа по 

творчеству В. В. 

Маяковского 

1 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

С.А.Есенин (6 часов) 

4

5 

С.А. Есенин: поэзия и 

судьба. Религиозные 

мотивы в ранней лирике 

поэта 

1 Познакомить с 

биографией и 

особенностями 

мировоззрения 

Есенина. Раскрыть 

внутреннюю логику 

творческого пути 

поэта, 

противоречивый 

характер его 

лирического героя. 

Познакомить с 

основными чертами 

есенинской поэтики 

(«Ключи Марии») 

Виртуальное 

путешествие в 

Костантиново. 

4

6 

Человек и природа в 

лирике С. А. Есенина 

1 Выделить 

основные черты 

природного мира и 

приёмы его 

воплощения в лирике 

Есенина на примере 

стихотворений «Там, 

где капустные 

грядки…», «Сохнет 

стаявшая глина…», 

«За тёмной прядью 

перелесиц…», 

«Зелёная причёска…», 

«Пороша» и др. 

 

4

7-48 

Тема Родины и её 

судьбы в лирике С. А. 

Есенина 

2 Познакомить со 

стихотворениями и 

выявить основные 

черты поэтики на 

примере 

стихотворений «Русь», 

«Русь советская», 

«Русь уходящая» и др. 
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Раскрыть смысл 

трагического 

противостояния 

города и деревни в 

лирике 1920-х годов на 

примере 

стихотворений «Спит 

ковыль. Равнина 

дорогая…», 

«Неуютная жидкая 

лунность…», 

«Несказанное, синее, 

нежное…» 

4

9 

Стихотворения: 

«Письмо матери», 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Письмо к 

женщине», «Собаке 

Качалова». 

Любовная тема в 

поэзии Есенина. 

1 Выявить идейно-

художественные 

особенности поздней 

лирики Есенина и её 

связь с пушкинской 

традицией на примере 

стихотворений цикла 

«Персидские мотивы», 

«Цветы мне говорят —  

прощай…», «Гори, 

звезда моя, не 

падай…» и др. 

 

5

0 

Поэмы: «Пугачев», 

«Анна Снегина». 

Поэзия «русского 

бунта» и драма мятежной 

души в драматической 

поэме «Пугачев».  

  Соотношение 

лирического и эпического 

начала в поэме «Анна 

Снегина», ее нравственно-

философская 

проблематика.  

РР Письменная 

работа по творчеству 

С.А.Есенина 

1  Словарный 

диктант  (нравственно-

философская 

проблематика) 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов (3 часа) 

5

1 

Литературный 

процесс 1930—1940-х 

годов. Обзор 

1 Актуализировать 

знания об эпохе 1930 

Посещение 

библиотечных занятий в 

МБУК «Ленская МБ», 
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— начала 1940-х 

годов. 

Дать 

характеристику 

духовной атмосферы и 

её отражения в 

литературе и 

искусстве (Первый 

съезд Союза писателей 

СССР). 

Охарактеризоват

ь новую 

песеннолирическую 

ситуацию на примере 

стихотворений М. 

Исаковского, П. 

Васильева, Б. 

Корнилова и др. 

Познакомить с 

воплощением темы 

труда в произведениях 

Ф. Гладкова 

«Энергия», Л. Леонова 

«Соть», М. Шагинян 

«Гидроцентраль», В. 

Катаева «Время, 

вперёд!» и др. и темы 

коллективизации в 

произведениях М. 

Шолохова «Поднятая 

целина»,  

А. Твардовского 

«Страна Муравия» 

оформление 

информационных 

стендов о книгах - 

юбилярах 2023г. 

5

2 

Литературный 

процесс 1930—1940-х 

годов. Знакомство с 

романом Н. А. Островского 

«Как закалялась сталь» и 

лирикой О. Э. 

Мандельштама. 

Эмигрантская «ветвь» 

русской литературы.  

Обзор 

1 Познакомить с 

биографией Н. 

Островского. 

Охарактеризоват

ь развитие сюжета, 

раскрыть 

уникальность и 

полемическую 

заострённость образа 

Корчагина в романе 

«Как закалялась 

сталь» (обсудить 

различные точки 

Познавательная 

пятиминутка  

«Писатели-эмигранты» 
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зрения в отношении 

образа героя, 

представленные в 

учебнике). 

Познакомить с 

творчеством 

Мандельштама, с 

русской литературой в 

эмиграции 

5

3 

А.Н.Толстой. Роман 

«Петр Первый». Основные 

этапы становления 

исторической личности, 

черты национального 

характера в образе Петра. 

Образы сподвижников 

царя и противников 

петровских 

преобразований. 

Проблемы народа и власти, 

личности и истории в 

художественной 

концепции автора. 

Жанровое, 

композиционное и 

стилистико-языковое 

своеобразие романа. 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве писателя. 

Сопоставить 

содержание рассказа  

«День Петра» с 

главами романа «Пётр 

Первый» 

(«антицарственность» 

Петра). 

Сформулировать 

характерные 

особенности 

мастерства романиста 

Историческая 

справка об эпохе Петра 

I 

М.А.Шолохов. (8 часов) 

5

4 

М.А.Шолохов. 

Роман-эпопея «Тихий 

Дон». 

Историческая широта 

и масштабность 

шолоховского эпоса.  

 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве писателя, 

особенностями его 

мировоззрения. 

Выявить 

первоначальные 

впечатления 

обучающихся, 

полученные в ходе 

чтения произведений 

(«Донские рассказы», 

«Тихий Дон»). 

Познакомить с 

главными героями и 

основными 
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сюжетными линиями 

романа «Тихий Дон» 

5

5 

«Донские рассказы» 

— н овеллистический 

пролог «Тихого Дона» 

1 Познакомить с 

шолоховской 

концепцией 

Гражданской вой ны и 

её реализацией в 

рассказах цикла, 

например, «Лазоревая 

степь», «Шибалково 

семя» и др. (по выбору 

учителя). 

Проанализировать 

рассказ «Родинка» по 

образцу, 

приведённому в 

учебнике. Провести 

самостоятельный 

анализ рассказа 

«Лазоревая степь» 

 

5

6 

Картины жизни 

донского казачества в 

романе. Изображение 

революции и Гражданской 

войны как общенародной 

трагедии.  

 

1 Выявить 

историко-временной 

фон повествования, 

проанализировать 

военные эпизоды 

романа, выявить 

авторское отношение к 

описываемым 

событиям. 

Проконтролиров

ать умение 

самостоятельно 

подбирать цитатный 

материал для 

раскрытия темы 

 

5

7 

Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. 

Роль и значение женских 

образов в художественной 

системе романа. 

 

1 Проанализирова

ть семейные сцены 

романа, выявить 

авторский взгляд на 

противостояние «вой 

ны» и «дома». 

Проконтролировать 

Обсуждение 

проблемного вопроса 

«Какова роль семьи в 

жизни человека?»  
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умение 

самостоятельно 

подбирать цитатный 

материал для 

раскрытия темы 

5

8 

Сложность, 

противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций 

народного 

правдоискательства. 

 

1 Проанализирова

ть фрагменты первой 

части романа, 

раскрывающие уклад 

жизни казачества. 

Проследить за 

развитием событий 

жизни главного героя, 

раскрыть трагизм 

судьбы (поступки, 

особенности 

характера). 

Выявить 

индивидуальное и 

типичное в образе 

героя 

 

5

9 

Художественно-

стилистическое 

своеобразие «Тихого 

Дона». Исторически-

конкретное и 

вневременное в 

проблематике 

шолоховского романа-

эпопеи. 

«Тихий Дон». Смысл 

названия и эпиграфов. 

Финал романа 

1 Познакомить с 

исторической основой 

романа «Тихий Дон». 

Выявить 

сюжетно-

композиционные 

особенности романа. 

Проанализировать 

эпиграфы и выявить 

их смысл 

 

6

0-61 

РР Сочинение по 

творчеству М. А. 

Шолохова 

2 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

М.А.Булгаков. (8 часов) 

6

2 

М.А. Булгаков: жизнь 

и творчество. Судьба 

книги: творческая история 

1 Познакомить с 

биографией, 

особенностями 

Просмотр 

презентации 

«Библейский сюжет в 
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романа «Мастер и 

Маргарита» 

мировоззрения 

писателя. Прослушать 

и обсудить сообщения 

обучающихся о ранней 

прозе Булгакова. 

Познакомить с 

историей создания 

романа «Мастер и 

Маргарита», 

особенностями его 

композиции 

произведении 

Булгакова» 

6

3 

Сатирическая 

«дьяволиада»: объекты и 

приёмы сатиры в романе 

«Мастер и Маргарита» 

1 Ввести понятия: 

«внешнее» и 

«внутреннее» 

действие романа 

(определить 

временныVе границы 

происходящего, 

особенности 

повествования). 

Познакомить с миром 

фантастических 

образов, понять, какую 

роль в раскрытии 

персонажей романа 

играют Воланд и его 

свита  

 

6

4-65 

История Мастера и 

Маргариты. 

Неразрывность связи 

любви и творчества в 

проблематике романа 

2 Познакомиться с 

историей Мастера и 

Маргариты, 

сопоставить образы 

главных героев с их 

интерпретациями в 

других видах 

искусства. 

Выявить 

автобиографические 

мотивы в романе. 

Проверить 

понимание темы 

«МАССОЛИТ как 

модель 

обывательского 

общества» 
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6

6 

«Роман в романе»: 

нравственно-философское 

звучание ершалаимских 

глав 

1 Познакомить с 

сюжетом романа 

Мастера о Понтии 

Пилате и Иешуа, 

определить способы, с 

помощью которых 

этот сюжет входит во 

внешнее действие. 

Выявить смысл 

философско-

этической 

проблематики 

ершалаимских глав и 

их связь с 

проблематикой 

московских глав 

 

6

7 

Смысл финала 

романа «Мастер и 

Маргарита». Особенности 

жанра 

1 Понять смысл 

финала романа 

«Мастер и 

Маргарита». 

Понять 

внутреннее 

содержание образа 

Ивана Бездомного-

Понырёва, его роль в 

споре о добре и зле. 

Проанализирова

ть особенности жанра 

романа «Мастер и 

Маргарита»  

 

6

8 -

69 

РР Сочинение по 

творчеству М. А. 

Булгакова 

2 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

Б.Л.Пастернак (4 часа) 

7

0 

Б.Л. Пастернак: очерк 

жизни и творчества. 

Человек и природа в 

лирике Б. Л. Пастернака 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве 

Пастернака, его 

взглядами на поэта и 

поэзию. Доказать, что 
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излюбленными 

темами его лирики 

являются природа, 

город, любовь, 

творчество, 

философские 

раздумья, 

евангельские мотивы. 

Проанализировать 

стихотворения 

«Февраль. Достать 

чернил и плакать!», 

«Зимняя ночь» по 

вопросам учителя 

7

1 

Тема поэта и поэзии в 

лирике Б. Л. Пастернака 

1 Проанализирова

ть учебный текст «Как 

раскрывается тема 

творчества и творца в 

лирике Пастернака?» 

(см. раздел МП), 

законспектировать 

основные мысли. 

Выявить 

особенности 

воплощения темы 

поэта и поэзии в 

стихотворениях 

Пастернака «Гамлет», 

«Про эти стихи», 

«Второе рождение», 

«Быть знаменитым 

некрасиво…», «Ночь»,  

«Во всём мне 

хочется дойти…»  

 

7

2 - 

73 

Роман «Доктор 

Живаго». Фигура Юрия 

Живаго и проблема 

интеллигенции и 

революции в романе. 

2 Анализ 

эпизодов; 

ответы на 

вопросы, 

 пересказ, 

выразительное 

чтение 

 

А.П.Платонов (3 часа) 
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7

4 

Жизнь и творчество 

А. П. Платонова.  

Обзор 

1 Познакомить с 

биографией писателя. 

Актуализировать 

знания о ранее 

изученных 

произведениях. 

Выявить 

впечатления, 

полученные в 

процессе чтения 

произведений 

писателя. 

Выявить 

важнейшие черты 

художественного мира 

писателя (особенности 

сюжета, героев, языка) 

на примере 

прочитанных 

рассказов «Семья 

Иванова» 

(«Возвращение»), 

«Июльская гроза» 

Сообщение. 

Писатель и время 

(Судьбы писателей в 

тоталитарном 

государстве» 

7

5 

Тип платоновского 

героя —  мечтателя, 

романтика и 

правдоискателя в повести 

«Сокровенный человек» 

1 Понять смысл 

названия повести 

«Сокровенный 

человек». 

Выявить черты 

бытового и 

философского начал в 

произведении; сделать 

вывод о решении темы 

поиска смысла жизни 

героем 

 

7

6 

Повесть «Котлован» 

— реквием по утопии. 

Соотношение 

«задумчивого» авторского 

героя с революционной 

доктриной «всеобщего 

счастья» 

1 Выявить 

особенности сюжетно-

композиционной 

организации повести 

«Котлован», 

охарактеризовать 

систему образов. 

Понять смысл 

трагического финала 

повести, философскую 
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многозначность её 

названия. 

Провести 

лингвистический 

анализ фрагмента 

текста повести 

«Котлован» (см. 

учебник)  

Литература периода Великой Отечественной войны (2 часа) 

7

7  

  Отражение 

летописи военных лет в 

произведениях русских 

писателей. Публицистика 

времен войны (А.Толстой, 

И.Эренбург, Л.Леонов, 

О.Берггольц, В.Гроссман). 

   Лирика военных 

лет. Песенная поэзия 

В.Лебедева-Кумача, 

М.Исаковского, 

Л.Ошанина, 

Е.Долматовского, 

А.Суркова, А.Фатьянова, 

К.Симонова. «Моабитские 

тетради» Мусы Джалиля. 

  Жанр поэмы в 

литературной летописи 

войны («Зоя» М.Алигер, 

«Сын» П.Антокольского, 

«Двадцать восемь» 

М.Светлова).  

1 Чтение и анализ 

стихотворений; 

постановка вопросов; 

самостоятельны

й поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

комментирование,  

подготовка 

сообщений, 

 работа со 

статьей учебника, 

конспектирование,  

составление 

плана. 

Мини-проекты 

«Великая 

Отечественная война в 

моей семье». 

 

7

8 

Проза о войне. «Дни 

и ночи» К.Симонова, 

«Звезда» Э.Казакевича, 

«Спутники» В.Пановой, 

«Молодая гвардия» 

А.Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» 

Б.Полевого, «Судьба 

человека» М.Шолохова. 

 

1 Чтение,  

Самостоятельны

й поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

комментирование,  

подготовка 

сообщений,  

работа со статьей 

учебника, 

конспектирование,  

Создание 

презентаций о поэтах и 

писателях-

фронтовиках.  
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работа в группах, 

беседа. 

А.Т.Твардовский (2 часа) 

7

9 

А.Т. Твардовский: 

очерк жизни и творчества. 

А.Т.Твардовский. 

Стихотворения: «Вся 

суть в одном-

единственном завете…», 

«О сущем», «Я сам 

дознаюсь, доищусь…», «В 

чем хочешь человечество 

вини…». 

   Доверительность и 

теплота лирической 

интонации 

А.Твардовского. 

1 Актуализировать 

знания биографии, 

творчества 

Твардовского, 

полученные в 

основной школе. 

Повторить поэму 

«Василий Тёркин». 

Проанализирова

ть стихотворения «Вся 

суть в одном-

единственном 

завете…», «О сущем» 

и др.; понять, почему 

для поэта так важна 

тема памяти —  

личной и 

коллективной, 

народной 

 

8

0 

Стихотворения: 

«Письмо матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Памяти 

матери». 

 Память войны, тема 

нравственных испытаний 

на дорогах истории в 

произведениях разных лет. 

Философская 

проблематика поздней 

лирики поэта. 

  Поэма «По праву 

памяти» как поэма-

исповедь, поэма-

завещание. Тема 

прошлого, настоящего и 

будущего в свете 

исторической памяти, 

уроков пережитого. 

Гражданственность и 

1 Познакомить с 

поэмой «По праву 

памяти», выявить 

авторское понимание 

темы прошлого, 

настоящего и 

будущего в свете 

исторической памяти, 

уроков пережитого. 

Выявить 

философскую 

проблематику и 

характерные 

особенности 

реалистической 

лирики поэта. 

Организовать 

коллективную 

практическую работу 

на материале раздела 

учебника 

Устные 

высказывания: Тема 

прошлого, настоящего и 

будущего в свете 

исторической памяти, 

уроков пережитого. 
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нравственная высота 

позиции автора. 

«Лингвистический 

анализ текста» 

Литературный процесс 1950 – 1980 –х годов. (5 часов) 

8

1 

Литературный 

процесс 1950—1980-х 

годов. Осмысление 

Великой Победы 1945 года 

в сороковые — 

пятидесятые годы ХХ века 

в поэзии и прозе 

1 Познакомить с 

особенностями 

литературного 

процесса 1940—1950-

х годов (партийные 

постановления, 

дискуссия о 

социалистическом 

реализме). 

Познакомить с 

тематикой лирических 

стихотворений (тема 

войн ы и военного 

подвига, фронтового 

братства и др.). 

Познакомить с 

новеллами К. 

Паустовского 

«Дождливый рассвет» 

и др., повестями о 

Чайковском и 

Андерсене, книгой о 

творчестве «Золотая 

роза», выявить их 

художественные 

особенности. 

Познакомить с 

сюжетом и 

проблематикой 

романа Л. Леонова 

«Русский лес», 

выявить 

многозначность 

смысла названия. 

 

8

2 

Литературный 

процесс 1950—1980-х 

годов. «Оттепель» 1953—

1964 годов —  рождение 

нового типа литературного 

движения. Поэтическая 

«оттепель»  

1 Ввести понятия: 

«оттепель» как новый 

тип литературного 

движения, «самиздат», 

«тамиздат». 

Познакомить с 

проблематикой 

произведений В. 

Просмотр и 

обсуждение фрагмента 

фильма «Оттепель» 
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Дудинцева «Не хлебом 

единым», В. 

Тендрякова «Падение 

Ивана Чупрова», В. 

Аксёнова «Звёздный 

билет» и «Апельсины 

из Марокко», пьес В. 

Розова. 

Прослушать и 

обсудить проектные 

работы обучающихся 

о многообразии 

направлений 

лирической поэзии  

8

3 

Литературный 

процесс 1950—1980-х 

годов. 

«Окопный реализм» 

писателей-фронтовиков 

1960—1970-х годов 

1 Ввести понятие 

«окопный реализм». 

Познакомить с 

проблематикой 

произведений. 

Прослушать и 

обсудить проектные 

работы обучающихся 

о произведениях 

военной тематики 

Обсуждение 

проектных работ 

обучающихся о 

произведениях военной 

тематики 

8

4 

Литературный 

процесс 1950—1980-х 

годов. «Деревенская» и 

«городская» проза 1950—

1980-х годов 

1 Ввести понятия: 

«деревенская» и 

«городская» проза. 

Прослушать и 

обсудить проектные 

работы обучающихся 

по теме урока 

 

8

5 

Литературный 

процесс 1950—1980-х 

годов. Историческая 

романистика 1960—1980-х 

годов. Авторская песня как 

песенный монотеатр 

1970—1980-х годов 

1 Прослушать и 

обсудить проектные 

работы обучающихся 

по теме урока 

Ответ на вопрос: 

Чем привлекает 

бардовская песня?  

В.М.Шукшин (3 часа) 

8

6 

В.М. Шукшин: 

биография и творчество. 

Обзор. Анализ рассказа 

«Чудик» 

1 Познакомить с 

биографией Шукшина. 

Выявить 

впечатления 
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обучающихся о прозе 

писателя и фильмах, 

поставленных по его 

сценариям. 

Проанализирова

ть учебный материал, 

выявить и 

прокомментировать 

творческие установки 

писателя. Раскрыть 

новизну тематики и 

героев прозы 

Шукшина на примере 

рассказа  

«Чудик» 

8

7 

Колоритность и 

яркость шукшинских 

героев-«чудиков». Анализ 

рассказов «Срезал», «Миль 

пардон, мадам» и др. 

1 Проанализирова

ть рассказы «Срезал», 

«Миль пардон, мадам» 

и др.  

(по выбору 

учителя и учеников). 

Выявить черты 

внешней 

занимательности 

сюжета и глубины 

психологического 

анализа в рассказах 

писателя. 

Организовать 

коллективную 

практическую работу 

на материале раздела 

учебника 

«Лингвистический 

анализ текста» 

 

8

8 

РР.Письменная 

работа по творчеству  

В. М. Шукшина 

1 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

 

Н.М.Рубцов (1 час) 
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8

9 

Поэзия Н. М. Рубцова 1 Обсудить 

творческие установки 

поэта. 

Проанализирова

ть материалы для 

сочинения на тему 

«Каковы основные 

черты лирического 

героя поэзии 

Рубцова?». 

Проанализирова

ть лирические 

стихотворения 

Рубцова: «Видения на 

холме», «Тихая моя 

родина», «Я буду 

скакать по холмам 

задремавшей 

отчизны…», «Русский 

огонёк», «Звезда 

полей», «Листья 

осенние», подобрать 

цитатный материал 

для аргументации 

собственного 

сочинения 

Презентация о 

поэте-земляке  Н. 

Рубцове. 

В.П.Астафьев (2 часа) 

9

0 

В.П. Астафьев. 

Знакомство с биографией и 

творчеством.  

Анализ рассказа  

«Царь-рыба» 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве писателя 

(акцентировать 

внимание 

обучающихся на 

современности 

проблематики 

произведений). 

Проанализирова

ть рассказ «Царьрыба» 

с опорой на материалы 

учебного текста 

 

9

1 

Проза В. П. 

Астафьева. Анализ 

рассказа «Бабушкин 

праздник» («Последний 

1 Познакомить с 

проблематикой книги 

новелл «Последний 

поклон», 

 



 74 

поклон»), повести «Пастух 

и пастушка» 

проанализировать 

рассказ «Бабушкин 

праздник». 

Актуализировать 

знания о ранее 

изученных рассказах 

этой книги. 

Познакомить с 

сюжетом и героями 

повести «Пастух и 

пастушка», 

отразившей кризис 

взглядов писателя на 

вой ну 

9

2 

Итоговая 

промежуточная аттестация 

1   

В.Г.Распутин (2 часа) 

9

3 

В.Г. Распутин. 

Знакомство с биографией. 

Особенности сюжетов и 

проблематики прозы 

писателя 

1 Познакомить с 

биографией и 

творчеством писателя. 

Прослушать 

сообщения 

обучающихся о 

проблематике повести 

Распутина  

«Прощание с 

Матёрой» 

 

9

4 

Проза В. Г. Распутина 1 Познакомить с 

сюжетом и героями 

повести «Последний 

срок» », обсудить 

нравственную 

проблематику 

произведения 

 

А.И. Солженицын (3 часа) 

9

5 

Очерк жизни и 

творчества А. И. 

Солженицына. Тема 

народного праведничества 

в рассказе «Матрёнин 

двор» 

1 Познакомить с 

основными 

сведениями о жизни и 

творчестве писателя. 

Актуализировать 

знание сюжета 

рассказа «Матрёнин 

Эссе « Кого можно 

назвать праведником?» 
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двор», судьбы героини 

и особенностей её 

характера; понять, 

почему Матрёну 

называют  

«праведницей» 

9

6 

Отражение 

«лагерных университетов» 

писателя в повести  

«Один день Ивана  

Денисовича» 

1 Познакомить с 

творческой историей 

повести, отражением в 

ней «лагерных 

университетов» 

Солженицына. 

Обсудить фрагменты 

воспоминаний 

современников о 

восприятии повести. 

Раскрыть смысл 

названия, познакомить 

с сюжетом и системой 

персонажей. 

Проанализирова

ть повесть. 

Выявить грани 

русского 

национального 

характера, которые 

раскрываются в прозе 

Солженицына 

 

9

7 

РР Письменная 

работа по творчеству А. И. 

Солженицына 

1 Выявить уровень 

сформированности 

знаний обучающихся 

по изученной теме и 

владение речевыми 

навыками 

К Дню славянской 

культуры и 

письменности 

сообщение: «Писатели 

о русском слове» 

Новейшая русская реалистическая проза (5 часов) 

9

8-99 

Новейшая русская 

реалистическая проза 

1980—1990-х годов и 

начала XXI века.  

Обзор 

2 Углубить знания 

о «постсоветской» 

эпохе, полученные на 

уроках истории. 

Раскрыть смысл 

новейших понятий. 

Познакомить с 

реалистической 
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прозой: В. Распутин 

«Нежданно-

негаданно», В. 

Астафьев «Людочка», 

Б. Екимов «Пастушья 

звезда», рассказы и др. 

(по выбору учителя и 

обучающихся) 

1

00-

101 

Новейшая русская 

проза 1980—1990-х годов 

и начала XXI века: 

эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы. 

Ироническая поэзия. Эссе 

2 Раскрыть смысл 

новых 

литературоведческих 

понятий. 

Познакомить с 

прозой, испытавшей 

влияние модернизма: 

Л. Петрушевская 

«Свой круг», В. 

Маканин «Один и 

одна», Вен. Ерофеев 

«Москва—Петушки», 

В. Пелевин «Краткая 

история пейнтбола в 

Москве», В. Пьецух 

«Новая московская 

философия»,  

Ф. Искандер 

«Кролики и удавы» (по 

выбору учителя и 

обучающихся). 

Познакомить с 

иронической поэзией 

1980—1990-х годов: 

И. Губерман, Д. 

Пригов и др. 

Познакомить с 

явлением эссеизма в 

новейшей литературе 

на примере 

произведений В. 

Солоухина, А. 

Солженицына 

 

Современная литературная ситуация:  реальность и перспективы (1 урок) 

1

02 

Современная 

литературная ситуация: 

1 Познакомить с 

особенностями 

современной 
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реальность и перспективы 

(урок-обобщение) 

литературы и кругом 

имён писателей. 

Оценить круг 

чтения школьников, 

сформировать интерес 

к литературному 

чтению  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Учебный предмет: русский родной язык 

Уровень образования – среднее образование 

Класс: 10-11 

Уровень изучения предмета – базовый уровень 

Количество часов по учебному предмету:                                                                            

часа в неделю, всего – 34 часа  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной язык (русский)» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Преподавание курса  «Русский язык (родной)»  направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

   1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

   2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

   3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1)   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 
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2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

3) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

     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. 

–          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. 
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–          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 

Изучение предметной области "Русский  язык (родной) " должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли русского языка( родного) в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном (рус  языке в различных 

формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русского языка (родного) культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому  языку (родному) как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

(родным) литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском  языке (родном) как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

  

Предметным результатам освоения курса русского языка (родного) являются: 

1) сформированность понятий о нормах русского языка (родного) языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на русском  языке (родном) (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка (родного) языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о русском 

(родном)  языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий русского языка(родного)  языка; 
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5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на русском 

языке (родном); 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

русском  языке (родном) адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка (родного), основными нормами русского языка (родного) (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на русском  языке (родном) и изучения родной 

(русской)  литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания русского языка (родного) как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка (родного) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

  

В результате изучения русского 

языка (родного)  ученик научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 
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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 

определённой функционально-

смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определённых жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, 

отчёты, 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; 

·                     сознательно 

использовать изобразительно-

выразительные средства языка при 

создании текста; 

·                     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 

                ·                     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; 

·                     создавать отзывы и 

рецензии на предложенный текст; 
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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. 

  

 

·                     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). 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета   «Родной язык (русский)»: 

  

                                                               11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (2 час) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

  

Раздел 2. Культура речи (9 час) 
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

  Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

    Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

    Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, 

Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

     Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

      Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

         Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в 

деловом общении. 

  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 час) 

    Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

    Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 

плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом  

 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование. 

11 класс 

            Разделы, темы  Кол-

во    

часов 

Контрольные 

работы 

 

Развитие 

речи 

Язык и культура 2 - 1 

Культура речи 9 2 1 
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Речь. Речевая деятельность. Текст 6 1 2 

Итого:        

17                                                                            

 

3 4 

 

   

                                                                          11 кл  17час 

  

№ 

п

/п 

  

Название раздела 

Темы 

К

ол- 

в

о 

часов 

Учёт рабочей программы 

воспитания 

  Язык и культура 2  

1 Язык и речь. Язык и 

художественная литература 

Тексты художественной 

литературы как единство формы и 

содержания 

1 

 

 

Ответ на проблемный 

вопрос:»Чему мы учимся у 

классиков литературы?» 

 
2 Р/р Практическая работа с 

текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь») 

1 

  Культура речи 9  

3 Основные нормы современного 

литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, 

фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии 

 

1 

 

Влияние  социальных 

сетей  на язык 

Игра «Подбери 

фразеологизм к его толкованию».   

Слоганы современной 

рекламы с точки зрения культуры 

речи. 

Сочинение « Телевидение и 

культура речи. Единство или 

противоречия?» 

 

4 

 

Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина,  Н. Гоголя и 

др. русских писателей 

 

1 

5 Р/р Творческая работа 

«Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 

1 
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6 Словари русского языка. Словари 

языка писателей. 

Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русский язык как 

основа творчества» 

 

1 

7 Контрольная работа в форме 

теста по теме «Орфоэпические и 

лексические нормы русского языка» 

1 

8 

 

Морфологические нормы как 

выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с 

другими формами. 

Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

 

1 

9 

 

Синтаксические нормы как выбор 

вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. 

Способы оформления чужой 

речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи 

 

1 

1

0 

Этика и этикет в деловом 

общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении Этапы делового 

общения 

Протокол делового общения. 

Телефонный этикет в деловом 

общении. 

1 

 

1

1 

Контрольная работа в форме 

теста по теме «Грамматические нормы 

русского языка» 

1 

  Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 
6  

1

2 

 

Речевые жанры монологической 

речи: доклад,  поздравительная речь, 

презентация 

Речевые жанры диалогической 

речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты 

1 

 

 Составление 

поздравительной речи. 

Дискуссия на тему «Почему 

нужно быть ответственным и 

трудолюбивым человеком». 
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1

3 

Признаки текста. Виды связей 

предложений в тексте. Способы 

изложения и типы текстов.   

Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац. 

Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 

1  

 

 

 

 

 

    Оценивание выступлений 

одноклассников по теме «Этика и 

этикет» 

 

1

4 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  
1 

      

     

15 

Тезисы. Выписки. Аннотация. 

Конспект. Реферат 1 

1

6 

Р/р«Функциональные 

разновидности языка»     Защита 

проекта по предложенной теме 

1 

1

7 

Р/р Защита проекта по 

предложенной теме 
1 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по иностранному языку  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Программа учебного предмета 

для обучающихся 11 классов  

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  Выпускник научится: (базовый) 

развивать механизм языковой догадки за счет словообразования (аффиксация, 

конверсия) и многозначности слов; 

-формировать понятие о роли языка как элемента культуры народа и потребность 

пользоваться им как средством общения. 

-использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу,  

-ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке 
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-обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

использовать выборочный перевод для достижения понимания текста 

Выпускник получит возможность научиться: ( на 4 и 5) 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры 

англоязычных стран;  

-участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием интернет. 

-развивать механизм языковой догадки за счет словообразования (аффиксация, 

конверсия) и многозначности слов; 

-формировать понятие о роли языка как элемента культуры народа и 

потребность пользоваться им как средством общения. 

В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

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

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

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 
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и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран;  

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

  

2.Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи: 

1.Языки международного общения. 

2.Плюсы и минусы глобализации. 

3.Права и обязанности подростка. 

4.Отношение к политике и политикам. 

5.Проблемы окружающей среды 

6.Выбор профессии. Образование и карьера. 

7.Будущее школ России. 

8.Современные технологии: насколько от них зависит человек. 

9.Научные мистификации и научные сенсации.  

10.Интересы и увлечения.  

11.Разные страны – разные традиции 
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Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Способы изучения иностранных языков. Молодежь 

в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

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

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

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 
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Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения 

о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

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

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения  в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

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

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 
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 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и умения 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

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

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 

навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

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

Conditional I, II, III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с  

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



 93 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who, It’s 

time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

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

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

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

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

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного 

/нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

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

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

порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

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

целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

 

№ Тема урока К

оличес

тво 

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания. 

1 Языки международного общения 2 Беседа о роли 

русского языка в 
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международном 

общении. 

2 Трудно ли изучать иностранный язык 2  

3  Что такое Runglish и Globish? 1  

4 Как меняется английский язык 2  

5 Сколькими языками надо владеть, 

чтобы стать успешным 

1 Проект 

«Иностранные языки 

в моей жизни». 

6 Глобальная деревня 1  

7 Плюсы и минусы глобализации 2  

8 Классическая и популярная музыка 

как элемент глобализации 

1  

9 Примеры глобализации в твоем 

окружении  

1  

1

0 

Антиглобалистское движение: 

причины и последствия 

1  

1

1 

Кто населяет Британию: 

исторический экскурс. 

 

  

2 

 

 

Проект 

«Глобализация я и 

ты» 

 

  

 

1

2 

Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях 

 

1  

1

3 

Понятие свободы у современных 

тинейджеров. 

2 Проект 

«Портрет идеального 

старшеклассника» 

1

4 

Твоё участие в жизни общества 1  

1

5 

Отношение к политике и политикам  1  

1

6 

Вклад известных людей разных 

профессий в жизнь общества  

2 Проект 

«Предлагаем премию 

за вклад в школьную 

жизнь» 

1

7 

Чувство безопасности,или как 

защитить Землю от нас 

2  
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1

8 

Культура пользования мобильной 

связью 

2 Проект «Каким 

гражданином должен 

быть тинейджер» 

1

9 

Профессия твоей мечты 1  

2

0 

Влияние семьи и друзей на выбор 

профессии 

2  

2

1 

Призвание и карьера 1 Проект «Что 

важно учитывать при 

выборе карьеры» 

2

2 

Что нас ждёт после школы 1  

2

3 

Традиции образования в России 2 Проект 

«Сотрудничество 

школ и 

университетов»  

2

4 

Профессиональное образование в 

США и России:общее и разное 

2  

2

5 

Образование и карьера 2  

2

6 

Известные люди, получившие 

среднее профессиональное образование 

2 Дискуссия 

«Можно ли сделать 

успешную карьеру, 

не окончив 

университет?» 

2

7 

Будущее школ России 2  

2

8 

К какому типу школьника ты 

принадлежишь?  

1 Тест и 

рекомендации 

2

9 

Альтернатива: традиционные или 

виртуальные университеты 

2  

3

0 

Непрерывное обучение как условие 

успешности 

2 Круглый стол 

«Образование в XXI 

веке» 

3

1 

Современные технологии: насколько 

от них зависит человек. 

2  

3

2 

Современные виды связи в жизни 

подростков США и России 

2  

3

3 

Прогнозы на будущее: грядущие 

технологии 

1 Проект 

«Капсула времени – 

послание потомкам» 
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3

4 

Незаурядные умы человечества 2  

3

5 

Известные изобретатели 2  

3

6 

Учись мыслить как гений 1 Проект «Как 

решать логические 

задачи» 

3

7 

Наука или выдумка 2  

3

8 

Научные сенсации или 

мистификации 

1 Беседа «Хотите 

верьте, хотите нет» 

3

9 

Как относиться к клонированию 2 

 

Дискуссия 

«Есть ли будущее у 

клонирования» 

4

0 

Медицина: традиции и новые 

технологии 

2  

4

1 

ГМО – за и против 2  

4

2 

Нанотехнологии и их применение в 

медицине 

1 Дискуссия 

«Традиционная или 

современная 

медицина» 

4

3 

Современные технологии и 

окружающая среда 

2  

4

4 

Проблемы твоего региона 1 Проект 

«Охрана 

окружающей среды в 

нашем регионе» 

4

5 

 Открываем путь в цифровую эпоху 2  

4

6 

Интернет в жизни современного 

общества 

2 Проект «Как 

интернет влияет на 

твою жизнь» 

4

7 

Город и село 2  

4

8 

Чем отличаются люди в городе и в 

селе? 

2 Проект «Место, 

где ты живёшь» 

4

9 

Интересы и увлечение 2  
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5

0 

Как проводят свободное время в 

Британии и России 

2  

5

1 

Твоё хобби 1 Проект «Моё 

хобби» 

5

2 

Круг моих друзей 2  

5

3 

Как стать хорошим другом 1  

5

4 

Онлайн системы знакомства с 

друзьями 

2 Коллаж на тему 

о любви и дружбе 

5

5 

Разные страны – разная жизнь 2  

5

6 

Восточный и западный стили жизни 2  

5

7 

Может ли современный человек 

жить в гармонии с природой? 

1 Проект «Твой 

стиль жизни во 

многом зависит от 

тебя» 

5

8 

Соблюдение традиций 2    

5

9 

Местные праздники 1 Проект 

«Письмо в будущее о 

твоей школьной 

жизни» 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИНСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (немецкий) 

 Уровень - базовый 

10  КЛАСС 

Количество часов – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

Составитель: 

учитель немецкого языка 

Немецкий язык (базовый уровень) 
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    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413) в действующей редакции; на основе ООП СОО 

МБОУ «Яренская СШ» и УМК авторов И.Л.Бим,Л.В.Садомовой. 

     Обучение проводится по учебникам : 

«Немецкий язык. 10 класс» (базовый уровень) авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, М. А. 

Лытаевой; 

«Немецкий язык. 11 класс» (базовый уровень) авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, Л. И. 

Рыжовой, М. А. Лытаевой. 

Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать 

изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном мире, 

необходимого для успешной социализации и самореализации; достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

форме как с носителями языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения, увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие 

навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, 

удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы в других областях знаний; 

• дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

— развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка после окончания школы; 

— совершенствование способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

— дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; 

— социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота. 
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Главными задачами предмета «Иностранный язык» на старшем этапе средней (полной) 

школы являются: 

• дальнейшее развитие сформированной в средней школе иноязычной коммуникативной 

компетенции с особенным акцентом на продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письме); 

• практическое использование коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности при решении познавательных и профессионально ориентированных задач; 

• более углублённое изучение иностранного языка и иноязычной культуры; 

• развитие у учащихся познавательных умений и универсальных способов деятельности с 

целью их целенаправленного, активного и автономного использования для поддержания уровня 

владения иностранным языком и после окончания средней школы; 

• развитие методических и социальных компетенций, таких, как: умение планировать и 

организовывать свою учебную и познавательную деятельность, использовать информационные 

технологии, работать в команде и т. д. 

Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предполагает изучение немецкого языка как обязательного 

учебного предмета на базовом уровне.  

На два года обучения отводится 204 часа, по 3 учебных часа в неделю. 

• Результаты освоения учебного предмета 

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): 
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• 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 наци-

онального 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 самоорга-

низации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения; 
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• 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; 
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• 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

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 ис-

точниках; 

• 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; 
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• 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 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. 

Предметные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-

временном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике стра- ны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и стра- ны/стран изучаемого языка; 

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностран-

ного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

• Содержание курса 

Основные содержательные линии 

Содержательные линии в курсе немецкого языка для 10 и 11 классов обусловлены 

составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социо-

культурной. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 
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Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

Виды речевой деятельности/ 

коммуникативные умения 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 
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• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/увиден-ного/услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• понимать основное содержание несложных аутентичныхмого языка. 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изучен-

ной тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях; 
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• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

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

от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• владеть орфогра включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• произносить звуки немецкого языка чётко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (zuerst, dann, nachher, zuletzt usw.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• пользоваться основными словообразовательными моделями: образовывать 

существительные при помощи суф- фисксов -keit; -heit; -ung; - schaft; -ik; -er; -ler; образовывать 

прилагательные при помощи суффиксов: -ig; -lich; -isch. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отри-

цательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространённые и нераспространённые фическими навыками в 

рамках тем, 

простые предложения; 

• употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и 

безличным местоимением es; 

• употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, 

darum, nicht nur, sondern auch; 

• употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными 

с союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами 

weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; определительными с 

относительными местоимениями die, der, das; цели с союзом damit; 

• употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt; 

• употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления инфинитива 

с zu, без zu, инфинитивный оборот um ... zu; 

• использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без 

использования форм сослагательного наклонения; 
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• употреблять в речи склонение существительных в единственном и множественном числе, 

определённый/неопреде- лённый/нулевой артикль; 

• употреблять в речи склонение прилагательных; 

• употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; 

• употреблять в речи различные типы местоимений: личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, неопределённо-личные; 

• употреблять в речи числительные: количественные и порядковые; 

• употреблять в речи наиболее распространённые глаголы с управлением; 

• употреблять предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ; 

• употреблять в речи глаголы (в том числе возвратные) в следующих временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении: Prasens, Perfekt, Prateritum, Futurum; 

• употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времён: 

Prasens, Prateritum; 

• распознавать в текстах глаголы в следующих временных формах страдательного залога: 

Perfekt, Futurum; 

• употреблять в речи модальные глаголы: konnen, mussen, sollen, wollen, durfen; 

• употреблять в речи местоименные наречия, например: woruber, daruber, womit, damit. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами: weder.noch; sowohl... als 

auch; trotzdem; 

• употреблять в речи сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem; 

уступки с союзом obwohl; 

• употреблять в речи инфинитивные обороты: ohne . zu; statt . zu; 

• распознавать в тексте и понимать значение конструкции haben/sein + zu + Infinitiv; 

• употреблять предлоги, требующие Genitiv; 

• распознавать в текстах причастия I и II, употребленных в качестве определения; 

• употреблять в речи согласование времен (в придаточном предложении времени с 

nachdem); 

• распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в сослагательном 

наклонении в условных и сравнительных придаточных предложениях; 

• распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных прилагательных и 

причастий. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 
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объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Тематическое планирование 

11 класс-102 часа 

Название темы, раздела Реком

ен-дованное 

количест-во 

часов 

Учет 

рабочей 

программы 

воспитания 

Kapitel „Wiederholung". Beginnen wir mit den 

Sommererinnerungen. Oder? 

3 Проект «Мои 

планы на новый 

учебный год» 

Kapitel 1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in 

Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 

  

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel 

mehr, nicht? 

5 ч  

Блок 2. Wortschatz: Ohne Worter keine Rede. Oder? 4 ч  

Блок 3. Grammatik ordnet die Sprache und erklart sie 3 ч  

Блок 4. Horen und Verstehen miissen Hand in Hand 

gehen 

2 ч  

Блок 5. Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) 

zum Ausdruck bringen. 1st das nicht wichtig fur die 

Kommunikation? 

  

Блок 6. Wiederholung und Kontrolle spielen eine groBe 

Rolle! 

4 ч  

Блок 7. Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik 2 ч  

Блок 8. Arbeit mit dem Portfolio (Selbstkontrolle)   

Блок 9. Fur Sprachfans   

Kapitel 2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie 

unser Leben? 

 Создание 

электронной 

презентации. 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel 

mehr, nicht? 

5 ч  

Блок 2. Wortschatz: Ohne Worter keine Rede. Oder? 4 ч  

Блок 3. Grammatik ordnet die Sprache und erklart sie 3 ч  

Блок 4. Horen und Verstehen miissen Hand in Hand 

gehen 

2 ч  
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Блок 5. Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) 

zum Ausdruck bringen. 1st das nicht wichtig fur die 

Kommunikation? 

6 ч  

Блок 6. Wiederholung und Kontrolle spielen eine groBe 

Rolle! 

4 ч  

Блок 7. Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik 2 ч  

Блок 8. Arbeit mit dem Portfolio (Selbstkontrolle)   

Блок 9. Fur Sprachfans   

Kapitel 3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. 

Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen seine 

Folgen? 

 Написание 

эссе 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel 

mehr, nicht? 

5 ч  

Блок 2. Wortschatz: Ohne Worter keine Rede. Oder? 4 ч  

Блок 3. Grammatik ordnet die Sprache und erklart sie 3 ч  

Блок 4. Horen und Verstehen miissen Hand in Hand 

gehen 

2 ч  

Блок 5. Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) 

zum Ausdruck bringen. 1st das nicht wichtig fur die 

Kommunikation 

6 ч  

Блок 6. Wiederholung und Kontrolle spielen eine groBe 

Rolle! 

4 ч  

Блок 7. Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik 2 ч  

Блок 8. Arbeit mit dem Portfolio (Selbstkontrolle)   

Блок 9. Fur Sprachfans   

Kapitel 4. Die Welt von morgen. Welche 

Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet? 

 Дискуссия 

Die Welt von 

morgen. Welche 

Anforderungen stellt 

sie an uns? Sind wir 

darauf vorbereitet? 

Блок 1. Lesen bedeutet sich informieren. Und noch viel 

mehr, nicht? 

5 ч  

Блок 2. Wortschatz: Ohne Worter keine Rede. Oder? 4 ч  

Блок 3. Grammatik ordnet die Sprache und erklart sie 3 ч  

Блок 4. Horen und Verstehen miissen Hand in Hand 

gehen 

2 ч  



 111 

Блок 5. Sprechen, seine Gedanken (auch schriftlich!) 

zum Ausdruck bringen. 1st das nicht wichtig fur die 

Kommunikation? 

6 ч  

Блок 6. Wiederholung und Kontrolle spielen eine groBe 

Rolle! 

4 ч  

Блок 7. Landeskundliches: Zitate. Tatsachen. Statistik 1 ч  

Блок 8. Arbeit mit dem Portfolio (Selbstkontrolle)   

Блок 9. Fur Sprachfans   

Промежуточная аттестация 1  

Итоговое повторние 1  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по математике 

Класс 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

среднего общего образования 

по математике 

(углублённый уровень) 

11 класс 

 

204 часа 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 
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Выделяют три направления требований к результатам математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования (базовый уровень и углубленный уровень) 

 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 

В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению 

работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости 

алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени 

относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов. 

 

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; 
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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. 

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 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.  



 114 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

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 освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

 

1.2.1. 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. 

 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 
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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. 

 

1.2.3. 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. 
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В соответствии с ФГОС СОО, предметные результаты освоения общей образовательной 

программы на углублённом уровне представлены двумя группами: «Выпускник научится – 

углублённый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углублённый уровень». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 

Это позволяет предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.

Предметные результаты. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в 

области математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 
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Элементы 

теории множеств 

и математической 

логики 

 Свободно оперировать1 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить 

доказательные 

– Достижение результатов 

раздела II; 

– оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

– понимать суть косвенного 

доказательства; 

– оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

– применять метод 

математической индукции 

для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

– В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

– использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

                                                             
1 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

 Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

– Достижение результатов 

раздела II; 

– свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

– понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

– владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

– иметь базовые 

представления о множестве 

комплексных чисел; 

– свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

– владеть формулой бинома 

Ньютона; 
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 выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных 

величин с использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

– применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

– применять при решении 

задач Китайскую теорему 

об остатках; 

– применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

– уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

– применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера; 

– применять при решении 

задач цепные дроби; 

– применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

– владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении 

задач;  

– применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

– применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной 

как геометрические 

преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и 

– Достижение результатов 

раздела II; 
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 неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

– свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений 

и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

– свободно решать системы 

линейных уравнений;  

– решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

– применять при решении 

задач неравенства Коши – 

Буняковского, Бернулли; 

– иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство 

или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные 

средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

Функции – Владеть понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

– Достижение результатов 

раздела II; 

– владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

– применять методы решения 

простейших 

дифференциальных 
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значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

– владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

– владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их графики 

и уметь применять свойства 

показательной функции при 

решении задач; 

– владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

– владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций 

при решении задач; 

– владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 

– применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

– применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

– владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

уравнений первого и 

второго порядков 
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– применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период 

и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;.  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

– Достижение результатов 

раздела II; 

– свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 

для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

– свободно применять 

аппарат математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

– оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

– овладеть основными 

сведениями об интеграле 
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 исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

– оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

– уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

– уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

– уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

– уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

– владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

Оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

 иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных 

и непрерывных случайных 

– Достижение результатов 

раздела II; 

– иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

– иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

– иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

– иметь представление о 

связи эмпирических и 
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величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах 

нормально распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о корреляции 

случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

теоретических 

распределений; 

– иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

– владеть основными 

понятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять 

их при решении задач; 

– иметь представление о 

деревьях и уметь применять 

при решении задач; 

– владеть понятием связность 

и уметь применять 

компоненты связности при 

решении задач; 

– уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

– иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление 

о трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

– владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;  

– уметь применять метод 

математической индукции; 

– уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

 Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

– Достижение результатов 

раздела II 
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 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

Геометрия  Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, 

– Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

– владеть понятием 

геометрические места точек 

в пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

– уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;   

– владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

– иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  
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выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол 

и расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

– владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

– иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

– иметь представление о 

конических сечениях;  

– иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

– применять при решении 

задач формулу расстояния 

от точки до плоскости; 

– владеть разными способами 

задания прямой 

уравнениями и уметь 

применять при решении 

задач; 

– применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод и 

метод координат;  

– иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

– применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

– применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 
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 владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 

уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

вычисления площади 

сферического пояса и 

объема шарового слоя;  

– иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

– иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

– иметь представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

– иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

–  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

– уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных 

фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над 

векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач  

 

– Достижение результатов 

раздела II; 

– находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

– задавать прямую в 

пространстве; 

– находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

– находить расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математики 

 

 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; 

– Достижение результатов 

раздела II 
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 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

– Достижение результатов 

раздела II; 

– применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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2. Содержание учебного предмета 

 

2.1  Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 
y x

. Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа». 
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Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e  и функция 
xy e

.  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная 

теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 

многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
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Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

2.2 Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 
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Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении 

задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 
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2.3  Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 

Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление 

вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  
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Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебно-тематическое планирование (11 класс) 

 

№ Темы 
Количество 

часов 

Алгебра и начала математического анализа 

1.  Тригонометрические функции 15 

2.  Производная и её геометрический смысл 21 
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3.  Применение производной к исследованию функций 18 

4.  Интеграл 21 

5.  Комбинаторика 13 

6.  Элементы теории вероятностей 13 

7.  Статистика 9 

8.  Итоговое повторение 26 

Итого по алгебре и началам математического анализа 136 

Геометрия 

9.  Метод координат в пространстве. Движения 15 

10.  Цилиндр, конус, шар 16 

11.  Объёмы тел 17 

12.  Итоговое повторение 20 

Итого по геометрии 68 

Всего часов (6 ч. в неделю из расчёта 34 учебных недель)  204 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование (11 класс) 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Учёт рабочей 

программы воспитания 

1-2 Область определения 

и множество значений 

тригонометрических 

функций 

2 Подготовка 

праздничных мероприятий 

к дню знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентационные 

беседы: «Инженерные 

профессии и математика» 

3 Прямоугольная 

система координат 

в пространстве 

1 

4 Чётность, нечётность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

1 

5 Координаты вектора 1 

6-7 Чётность, нечётность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

2 

8 Свойства функции      

у = cos x и её график 

1 

9 Координаты вектора 1 

10 Свойства функции      

у = cos x и её график 

1 

11 Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек 

1 

12 Свойства функции      

у = cos x и её график 

1 

13-

14 

Свойства функции      

у = sin x и её график 

2 

15 Простейшие задачи в 

координатах 

1 

16 Свойства функции     y 

= tg x и её график 

1 

17 Простейшие задачи в 

координатах 

1 
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18 Свойства функции     y 

= tg x и её график 

1 

19-

20 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

2 

21 Уравнение сферы. 

Контрольная работа по 

геометрии №1 

1 

22 Контрольная работа 

по алгебре №1 

1 

23 Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение векторов 

1 

24-

26 

Производная 3 Подготовка и 

поздравление учителей-

ветеранов с днём пожилого 

человека, днём учителя. 

 

27 Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение векторов 

1 

28 Производная 

степенной функции 

1 

29 Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение векторов 

1 

30-

31 

Производная 

степенной функции 

2 

32 Правила 

дифференцирования 

1 

33 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1 

Применение 

производных в смежных 

дисциплинах. 

34 Правила 

дифференцирования 
1 

35 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1 

36-

38 

Правила 

дифференцирования 
3 
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39 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1 

 

 

 

История и роль 

элементарных функций в 

развитии науки. 

Мини-проекты 

«Число е». 

40 Производные 

элементарных функций 
1 

41 Контрольная работа 

по геометрии №2 
1 

42-

44 

Производные 

элементарных функций 
3 

45 Центральная 

симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный 

перенос. Преобразование 

подобия 

1 

46 Производные 

элементарных функций 
1 

Доклады «Движение в 

геометрии и жизни». 

47 Центральная 

симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный 

перенос. Преобразование 

подобия 

1 

48-

49 

Геометрический 

смысл производной 
2 

50 Центральная 

симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный 

перенос. Преобразование 

подобия 

1 

51 Обобщение по теме 

«Производная и её 

геометрический смысл» 

1 

52 Понятие цилиндра 1 Подготовка 

справочных материалов для 

учащихся 5-6, 9 классов по 
53 Обобщение по теме 

«Производная и её 

геометрический смысл» 

1 
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54 Контрольная работа 

по алгебре №2 
1 

теме «Геометрические 

тела». 

 

 

Создание моделей тел 

вращения для раздаточного 

материала на уроках 

математики. 

55 Возрастание и 

убывание функции 
1 

56 Площадь 

поверхности цилиндра 
1 

57 Возрастание и 

убывание функции 
1 

58 Площадь 

поверхности цилиндра 
1 

59 Возрастание и 

убывание функции 
1 

60-

61 

Экстремумы функции 
2 

62 Понятие конуса 1 

63 Экстремумы функции 1 

64 Площадь 

поверхности конуса 
1 

65-

67 

Применение 

производной к построению 

графиков функций 

3 

68 Усечённый конус 1 

69 Применение 

производной к построению 

графиков функций 

1 

70 Усечённый конус 1 

71-

73 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

3 

74 Сфера и шар 1 

75 Выпуклость графика 

функции, точки перегиба 
1 

76 Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости 

1 
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77-

78 

Выпуклость графика 

функции, точки перегиба 
2 

79 Обобщение и 

систематизация по 

исследованию функций 

1 

80 Касательная 

плоскость к сфере 
1 

«Геометрия в 

новогодних арт-объектах» 

– изготовление 

тематических новогодних 

украшений. 

 

 

81 Контрольная работа 

по алгебре №3 
1 

82 Площадь сферы 1 

83-

85 

Первообразная 
3 

86 Взаимное 

расположение сферы и 

прямой 

1 

87 Правила нахождения 

первообразных 
1 

88 Сфера, вписанная в 

цилиндрическую 

поверхность. Сфера, 

вписанная в коническую 

поверхность 

1 

89-

90 

Правила нахождения 

первообразных 
2 

91 Площадь 

криволинейной трапеции и 

интеграл 

1 

 

92 Сечения 

цилиндрической 

поверхности 

 

1 

 

93 Площадь 

криволинейной трапеции и 

интеграл 

1 

94 Сечения конической 

поверхности 
1 
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95 Площадь 

криволинейной трапеции и 

интеграл 

1 

Подготовка шарад, 

ребусов, головоломок к 

декаде математики в школе. 

 

 

 

 

Участие в классных и 

внеклассных мероприятиях 

в рамках декады 

математики. 

 

 

 

 

 

«Мудрые 

высказывания» - поиск 

афоризмов и цитат о 

математике, размещение на 

стендах школы. 

96 Вычисление 

интегралов 
1 

97 Контрольная работа 

по геометрии №3 
1 

98 Вычисление 

интегралов 
1 

99 Понятие объёма. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

100 Вычисление 

интегралов 
1 

101-

102 

Вычисление 

площадей с помощью 

интегралов 

2 

103 Понятие объёма. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

104 Вычисление 

площадей с помощью 

интегралов 

1 

105 Объём прямой призмы 

и цилиндра 
1 

106-

108 

Применение 

производной и 

интеграла к решению 

практических задач 

3 

109 Объём прямой призмы 

и цилиндра 
1 

110 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Интеграл» 

1 

111 Объём прямой призмы 

и цилиндра 
1 
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112 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Интеграл» 

1 

113 Контрольная работа 

по алгебре №4 
1 

114 Комбинаторика. 

Правило произведения 
1 

Подготовка 

справочных материалов для 

учащихся 5-6, 9 классов по 

теме «Прямоугольный 

параллелепипед». 

 

Создание разборных 

моделей многогранников 

для раздаточного 

материала на уроках 

математики. 

115 Вычисление объёмов с 

помощью определённого 

интеграла. Объем 

наклонной призмы 

1 

116 Комбинаторика. 

Правило произведения 
1 

117 Вычисление объёмов с 

помощью определённого 

интеграла. Объем 

наклонной призмы 

1 

118-

119 

Перестановки 
2 

120 Размещения 1 

121 Объём пирамиды. 

Объём усечённой пирамиды 
1 

122 Размещения 2 

123 Объём конуса. Объём 

усечённого конуса 
1 

124-

125 

Сочетания и их 

свойства 
2 

126 Бином Ньютона 1 

127 Объём шара 1 

128 Бином Ньютона 1 

129 Объём шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

1 

130 Обобщение и 

систематизация по 

комбинаторике 

1 
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131 Объём шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

1 

132 Обобщение и 

систематизация по 

комбинаторике 

1 

133 Площадь сферы 1 

134 Контрольная работа 

по алгебре №5 
1 

135-

136 

События. 

Комбинации событий. 

Противоположное событие 

2 

137 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Объёмы тел» 

1 

138 Вероятность события 1 

139 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Объёмы тел» 

1 

 

 

 

 

Создание диаграмм и 

графиков «Памятные даты 

в истории Ленского 

района». 

 

140 Вероятность события 1 

141 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Объёмы тел» 

1 

142 Сложение 

вероятностей 
1 

143 Контрольная работа 

по геометрии №4 
1 

144 Сложение 

вероятностей 
1 

147 Итоговое повторение 

по геометрии 
1 

148 Независимые 

события. Умножение 

вероятностей 

1 

149 Итоговое повторение 

по геометрии 
1 

Подготовка 

информационных листовок 
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150-

151 

Независимые 

события. Умножение 

вероятностей 

2 

«Математика для 

профессии» о значении 

предмета в 

профессиональной 

деятельности, о 

межпредметных связях. 

152 Статистическая 

вероятность 
1 

153 Итоговое повторение 

по геометрии 
1 

154 Статистическая 

вероятность 
1 

155 Итоговое повторение 

по геометрии 
1 

156 Обобщение и 

систематизация по теории 

вероятности 

1 

157 Контрольная работа 

по алгебре №6 
1 

158 Случайные величины 1 Мини-проекты 

«Статистика в жизни 

каждого и страны», 

«Статистические 

характеристики». 

159 Итоговое повторение 

по геометрии 
1 

160 Случайные величины 1 

161 Итоговое повторение 

по геометрии 
1 

162-

163 

Центральные 

тенденции 
2 

164-

166 

Меры разброса 
3 

167 Итоговое повторение 

по геометрии 
1 

168 Обобщение и 

систематизация по 

статистике 

1 

169 Контрольная работа 

по алгебре №7 
1 

170-

204 

Итоговое повторение 
35 

 

Итого: 204  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 

для обучающихся 10 – 11 классов  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

11 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, 

бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной 

конфиденциальной информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных 

устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. 

Антивирусные программы. Организация личного архива информации. Резервное 

копирование. Парольная защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных 

с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа).  
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Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего 

мира. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с 

условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), 

алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения 

задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, 

проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с 

однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества 

(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по величине 

наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов 

массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.  

Информационные технологии 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: 

сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение 

модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, 

компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  
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Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку 

данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 

многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания 

устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов 

искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов 

искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития 

компьютерных интеллектуальных систем. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации средствами учебного предмета основных направлений 

воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 
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4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, в том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов 

и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  
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эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отражённые в 

универсальных учебных действиях, а именно: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
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выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действи 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися 

будут достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на 

выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных 

исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление 

обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов 

массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять 

сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение 

использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 
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умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименовани

е разделов и тем 

программы  

 

Количест

во часов 

Учет 

Рабочей 

программы 

воспитан

ия 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.

1 

Сетевые 

информационные 

технологии 

 5   

Пятимину

тка по теме 

«Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

Интернете». 

 

https://bosova.r

u https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

1.

2 

Основы 

социальной 

информатики 

 3    

https://bosova.r

u https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.

1 

Информацион

ное моделирование 
 5  

 

1  

Пятимину

тки на уроках: 

Статистика и 

ЗОЖ 

https://resh.edu

.ru/ 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.

1 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

 11  
 

1  

Пятимину

тки на уроках: 

ЗОЖ 

https://bosova.r

u https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
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Итого по разделу  11   

Раздел 4. Информационные технологии 

4.

1 

Электронные 

таблицы 
 6   

Пятимину

тки на уроках: 

ЗОЖ 

https://bosova.r

u https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

4.

2 
Базы данных  2    

https://bosova.r

u https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

4.

3 

Средства 

искусственного 

интеллекта 

 2    

https://bosova.r

u https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34  
 

2  
 0   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество 

часов Электронные 

цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всег

о  

 

  

1 

Принципы 

построения и 

аппаратные 

компоненты 

компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. 

Сеть Интернет. 

Адресация в сети 

Интернет. Система 

доменных имён 

 1    

https://bosova.ru/metod

is t/authors/informatika/3/fi 

les/eor11/presentations/1 

1-10-1-modeli-

imodelirovanie.pptx 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/5490/start/10181 6/  

2 

Веб-сайт. Веб-

страница. 

Взаимодействие 

браузера с веб-

сервером. 

Динамические 

 1    

https://bosova.ru/metod

is t/authors/informatika/3/fi 

les/eor11/presentations/1 1-

11-1-modelirovaniena-

grafah.pptx 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-10-1-modeli-i-modelirovanie.pptx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/start/101816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/start/101816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/start/101816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/start/101816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/start/101816/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-11-1-modelirovanie-na-grafah.pptx
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страницы. Разработка 

интернет-приложений 

(сайтов). Сетевое 

хранение данных 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/5491/start/20317 4/  

3 

Виды 

деятельности в сети 

Интернет. Сервисы 

Интернета 

 1    

https://resh.edu.ru/subje

c t/lesson/5489/start/36669 

/  

4 

Сетевой этикет. 

Проблема подлинности 

полученной 

информации 

 1      

5 

Государственные 

электронные сервисы и 

услуги. Открытые 

образовательные 

ресурсы 

 1    

https://uchi.ru  

6 

Техногенные и 

экономические угрозы, 

связанные с 

использованием ИКТ. 

Защита информации и 

информационная 

безопасность 

 1    

https://bosova.ru/metod

is t/authors/informatika/3/fi 

les/eor11/presentations/1 

1-14-1-

osnovypostroenijakompjutern

yh-setej.pptx 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/5497/start/7885

8 

/  

https://www.youtube.co 

m/watch?v=7AmQJnaBf 

vc  

7 

Вредоносное 

программное 

обеспечение и способы 

борьбы с ним 

 1    

https://resh.edu.ru/subje

c t/lesson/5494/conspect/2 

21606/ 

https://helpx.adobe.com/ 

ru/dreamweaver/using/w eb-

applications.html 

https://journal.sweb.ru/ar 

ticle/chto-takoe-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5491/start/203174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5491/start/203174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5491/start/203174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5491/start/203174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5491/start/203174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5489/start/36669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5489/start/36669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5489/start/36669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5489/start/36669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5489/start/36669/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://www.youtube.com/watch?v=7AmQJnaBfvc
https://www.youtube.com/watch?v=7AmQJnaBfvc
https://www.youtube.com/watch?v=7AmQJnaBfvc
https://www.youtube.com/watch?v=7AmQJnaBfvc
https://www.youtube.com/watch?v=7AmQJnaBfvc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/conspect/221606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/conspect/221606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/conspect/221606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/conspect/221606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/conspect/221606/
https://helpx.adobe.com/ru/dreamweaver/using/web-applications.html
https://helpx.adobe.com/ru/dreamweaver/using/web-applications.html
https://helpx.adobe.com/ru/dreamweaver/using/web-applications.html
https://helpx.adobe.com/ru/dreamweaver/using/web-applications.html
https://helpx.adobe.com/ru/dreamweaver/using/web-applications.html
https://helpx.adobe.com/ru/dreamweaver/using/web-applications.html
https://helpx.adobe.com/ru/dreamweaver/using/web-applications.html
https://helpx.adobe.com/ru/dreamweaver/using/web-applications.html
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
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sistemahraneniya-

dannyhrazbiraemsya-vmeste  

8 

Организация 

личного архива 

информации. 

Информационные 

технологии и 

профессиональная 

деятельность 

 1    

https://bosova.ru/metod

is t/authors/informatika/3/fi 

les/eor11/presentations/1 

1-15-1-

sluzhbyinterneta.pptx  

9 

Модели и 

моделирование. 

Представление 

результатов 

моделирования 

 1    

https://bosova.ru/metod

is t/authors/informatika/3/fi 

1

0 

Графы. Решение 

алгоритмических 

задач, связанных с 

анализом графов 

 1    https://resh.edu.ru/  

1

1 

Деревья. 

Дискретные игры двух 

игроков с полной 

информацией 

 1    https://resh.edu.ru/  

1

2 

Использование 

графов и деревьев при 

описании объектов и 

процессов 

окружающего мира 

 1    https://resh.edu.ru/  

1

3 

Контрольная 

работа по теме 

"Информационное 

моделирование" 

 1  
 

1  
 https://resh.edu.ru/  

1

4 

Анализ 

алгоритмов. Этапы 

решения задач на 

компьютере 

 1    

https://bosova.ru/metod

is t/authors/informatika/3/fi 

les/eor11/presentations/1 1-5-

1-osnovnyesvedenija-ob- 

algoritmah.pptx 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/5492/start/10410/ 

1

5 
Язык 

программирования. 
 1    

https://resh.edu.ru/subje

c t/lesson/5457/start/16658 

https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://journal.sweb.ru/article/chto-takoe-sistema-hraneniya-dannyh-razbiraemsya-vmeste
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-17-1-informacionnoe-obshhestvo.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-17-1-informacionnoe-obshhestvo.pptx
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-17-1-informacionnoe-obshhestvo.pptx
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/start/166581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/start/166581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/start/166581/
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Основные конструкции 

языка 

программирования. 

Типы данных 

1/  

https://bosova.ru/metod

is t/authors/informatika/3/fi 

les/eor8/presentations/8- 

3-4.ppt  

1

6 

Ветвления. 

Составные условия 
 1    

https://bosova.ru/metod

is t/authors/informatika/3/fi 

les/eor8/presentations/8- 

3-4.ppt  

1

7 

Циклы с 

условием. Циклы по 

переменной 

 1    

https://bosova.ru/metod

is t/authors/informatika/3/fi 

les/eor8/presentations/83-5-

python.ppt  

1

8 

Разработка и 

программная 

реализация алгоритмов 

решения типовых задач 

 1    http://bosova.ru 

1

9 

Разработка и 

программная 

реализация алгоритмов 

решения задач методом 

перебора 

 1    http://bosova.ru 

2

0 

Обработка 

символьных данных 
 1    http://bosova.ru 

2

1 

Табличные 

величины (массивы) 
 1    

https://bosova.ru/metod

is 

t/authors/informatika/3/

fi les/eor11/presentations/1 1-

8-1-strukturirovannyetipy-

dannyhmassivy.pptx 

2

2 

Сортировка 

одномерного массива 
 1    http://bosova.ru 

2

3 
Подпрограммы  1    http://bosova.ru 

2

4 

Контрольная 

работа по теме 

"Алгоритмы и 

 1  
 

1  
 http://bosova.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/start/166581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/start/166581/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5-python.ppt
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5-python.ppt
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элементы 

программирования" 

2

5 

Анализ данных. 

Основные задачи 

анализа данных 

 1    http://bosova.ru 

2

6 

Последовательно

сть решения задач 

анализа данных 

 1    

http://bosova.ru 

2

7 

Анализ данных с 

помощью электронных 

таблиц 

 1    

http://bosova.ru 

2

8 

Компьютерно-

математические 

модели 

 1    

http://bosova.ru 

2

9 

Работа с готовой 

компьютерной 

моделью 

 1    

http://bosova.ru 

3

0 

Численное 

решение уравнений с 

помощью подбора 

параметра 

 1    

http://bosova.ru 

3

1 

Табличные 

(реляционные) базы 

данных 

 1    

https://bosova.ru/metod

is t/authors/informatika/3/fi 

les/eor11/presentations/

1 1-12-1-baza-dannyhkak-

model-

predmetnojoblasti.pptx 

https://resh.edu.ru/subjec 

t/lesson/5816/start/1094

0 

/  

https://resh.edu.ru/subje

c t/lesson/5816/start/10940 

/ 

3

2 

 Работа с готовой 

базой данных 
 1    

http://bosova.ru 
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3

3 

Средства 

искусственного 

интеллекта 

 1    

http://bosova.ru 

3

4 

Перспективы 

развития 

компьютерных 

интеллектуальных 

систем 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34  

 

2  

 

0  

 

Рабочая программа учебного предмета «История. Базовый уровень» 

для обучающихся 10-11 классов  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

10 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события 

Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ – начала XXI в. 

МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 

Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. 

Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на 

Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков 

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

Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 

войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном 

фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств 
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Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой 

мировой войны. 

МИР В 1918–1939 гг.  

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 

Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.  

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти 

в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 

1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические 

последствия кризиса. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 

Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, 

идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление 

авторитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 

фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. 

Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). 

Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.  

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–

1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» 

Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и 

революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920–1930-х гг.  

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

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

«Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, 

аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-

китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его 

последствия. 

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

др.). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 

1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 

сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», 

план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском 

фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 

Формирование Антигитлеровской коалиции. Лендлиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская 

война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944–1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских 

странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; 

Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. 

Потсдамская конференция. Создание ООН. 
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Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 

над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 гг.  

 

Введение. Россия в начале ХХ в. 

РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ (1914–1922)  

Россия в Первой мировой войне (1914–1918) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. 

Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая 

чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917–1922) 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне 

революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 
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двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как 

политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков  

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 

сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 

красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири 

и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и 

кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. 
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Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921–1928) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического 

Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-

е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 

и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных 

кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
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законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы.  

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда 

в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные 

направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского 

Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы 

и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные 

формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е 

гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

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

СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 

и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-е гг.  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941–1945)  

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)  

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой – 

весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская 

пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и 

гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 г.) (3 ч) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины 

и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом – 

осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 

гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны (1944 – сентябрь 1945 г.)  

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 
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Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 

политической карты мира. 

Наш край в 1941–1945 гг.  

Обобщение  

 

11 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945–2022 гг.  

 

Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 

обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине 

ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-

политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 

власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба 

против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). 

Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с 

СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление 

V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало 

европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» 

социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI 

в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 
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СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. 

Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. 

Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка 

в СССР и страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 

пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, 

политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

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

модернизации 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 

1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи 

на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская 

революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

(«год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 

демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 

единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны 

и этнические конфликты в Африке. 

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

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 

Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый 

поворот» в конце ХХ в. 

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

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 

(Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 

Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД 

в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 

гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. 

Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на 

международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 

интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 

Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам 

и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  

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

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 

электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций 

и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

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

современном мире. 

Обобщение  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945–2022 гг.  

 

Введение 
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СССР В 1945–1991 гг.  

СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 

врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 

Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 

съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 

Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
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Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. 

Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 

статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 

развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 
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паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. 

Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М. 

С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
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экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

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

международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг.  

Обобщение 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999)  

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

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

последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 
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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). 
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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 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения школьниками учебных программ по 

общеобразовательным предметам. В соответствии с данными требованиями к важнейшим 
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личностным результатам изучения истории в старшей общеобразовательной школе на 

базовом уровне относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав 

и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности;  

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 

убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 

ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы 

современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям 

старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные 

виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 

современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни;  

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 
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результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 

различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей природной и социальной среде; 

в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

школьников, в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в старшей общеобразовательной 

школе на базовом уровне выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, 

требующий решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в 

рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа 
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имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты 

(в том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать 

события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся 

историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять сферу применения и значение 

проведенного учебного исследования в современном общественном контексте; 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать 

информацию; различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы источников, 

выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать средства современных 

информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности; создавать тексты в различных форматах 

с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого 

и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; излагать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть 

способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной деятельности людей как эффективного средства 

достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 

коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды; проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной 

работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных регулятивных действий: 
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владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы – 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять 

способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и др.;  

владение приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других – осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших 

поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения 

для совместного решения учебных задач, проблем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения предмета «История» в старшей школе отражены 

во ФГОС СОО. Условием достижения каждого из предметных результатов является 

усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру 

предметного результата. Ниже представлены предметные результаты (базовый уровень), 

указанные во ФГОС СОО (выделены курсивом), и их структура, отражающая логику их 

достижения при изучении школьниками истории России и всемирной истории ХХ – начала 

XXI в. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах. При этом необходимо 

учитывать, что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к 

истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, 

явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без 

знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно 

глубокое понимание истории нашей страны XX – начала XXI в., осознание истоков наших 

достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков следует 

предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей нашей страны, связанных с актуальным 

историческим материалом урока. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации 

в Союзе Советских Социалистических Республик (далее – СССР), решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности 

развития культуры народов СССР (России). 
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2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 

начале XXI в. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 
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11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый 

курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения 

агрессора». Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 
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глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему. 

 10 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 

1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 

правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их 

значение для истории России и человечества в целом; 

 используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

 используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 

явлениями, процессами истории России 1914–1945 гг. 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

 характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для 

истории нашей станы и человечества в целом; 
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 характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты 

и/или дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 

реферата; 

 по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-

популярной литературе, визуальных материалах и др.; 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России 

и других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 

называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

 представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 

из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

 понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 
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всемирной истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

 различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

 группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и др.); 

 обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

 на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

 сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

 на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 

гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 

указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 
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 делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

 излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

 соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

 определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; 

 определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь и др., соотносить информацию письменного 

источника с историческим контекстом; 

 определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

 анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

 соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

 сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 

делать выводы; 

 использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

 проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 



 190 

создания, размер, надписи и т. д.; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и др.); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

 проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 

по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, 

время создания, события, связанные с историческими источниками); используя 

контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

 самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

 на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

 самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

 используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий 

(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
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 отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 

 узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 

расположения памятников культуры и др.), изучаемые события, явления, 

процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

 привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

 сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, 

схемы; делать выводы; 

 на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и т. п.), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

 сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из 

аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

 определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

 на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

 сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

 использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 
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Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

 знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

 понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

 10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

 Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших 

событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 

осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 

явлениям, процессам истории России; 

 используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

 используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять 

в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; 

 активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914–

1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 
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Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый 

курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения 

агрессора». Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 

 называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 

 выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и 

других стран в данный период; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914–

1945 гг. 

11 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 
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операции на Украине и других важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития 

культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 

1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 

правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их 

значение для истории России и человечества в целом; 

 используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

 используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 

явлениями, процессами истории России 1945–2022 гг. 

2) Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

 характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности для 

истории нашей станы и человечества в целом; 

 характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 
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оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты 

и/или дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 

реферата; 

 по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 

истории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-

популярной литературе, визуальных материалах и др.; 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России 

и других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1945–2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 

называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

 представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 

из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
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 различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

 группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и др.); 

 обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

 на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.; 

 сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

 на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945–2022 

гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 

указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

 делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

 излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

 соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

 определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1945–2022 гг. 
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6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг.; 

 определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь и др., соотносить информацию письменного 

источника с историческим контекстом; 

 определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

 соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

 сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

делать выводы; 

 использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

 проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и т. д.; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и др.); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

 проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 

по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, 

время создания, события, связанные с историческими источниками); используя 

контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
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познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

 самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

 самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

 используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий 

(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 

 узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 

расположения памятников культуры и др.), изучаемые события, явления, 

процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

 сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 
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гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, 

схемы; делать выводы; 

 на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и т. п.), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

 сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из 

аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

 определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

 на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

 использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

 знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 
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 понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших 

событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 

явлениям, процессам истории России; 

 используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

 используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять 

в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; 

 активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
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империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

 называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

 выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и 

других стран в данный период; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–

2022 гг. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    

1.2 Мир накануне и 

в годы Первой 

мировой войны 

 3    

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Мир в 1918—1939 гг. 

2.1 От войны к миру  2    

2.2 Страны Европы 

и Северной Америки в 

1920—1930-е гг. 

 6    
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2.3 Страны Азии, 

Латинской Америки в 

1918—1930-е гг. 

 2    

2.4 Международные 

отношения в 1920— 

1930-х гг. 

 2    

2.5 Развитие 

культуры в 1914—

1930-х гг. 

 2    

Итого по разделу  14   

Раздел 3. Вторая мировая война 

3.1 Вторая мировая 

война 

 4    

3.2 Обобщение  1    

Итого по разделу  5   

История России. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции 

(1914—1922) 

1.1 Введение  1    

1.2 Россия в Первой 

мировой войне 

(1914—1918) 

 3    

1.3 Великая 

российская революция 

(1917— 1922) 

 2    

1.4 Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков 

 2    

1.5 Гражданская 

война и ее 

последствия 

 3    

1.6 Идеология и 

культура Советской 

России периода 

Гражданской войны 

 2    
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1.7 Наш край в 

1914— 1922 

 1    

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

2.1 СССР в годы 

нэпа (1921—1928) 

 4    

2.2 Советский Союз 

в 1929—1941 гг. 

 5    

2.3 Культурное 

пространство 

советского общества в 

1920— 1930-е гг. 

 3    

2.4 Внешняя 

политика СССР в 

1920— 1930-е гг. 

 3    

2.5 Наш край в 

1920— 1930-е гг. 

 1    

Итого по разделу  16   

Раздел 3. Великая Отечественная война (1941—1945) 

3.1 Первый период 

войны (июнь 1941 — 

осень 1942 г.) 

 3    

3.2 Коренной 

перелом в ходе войны 

(осень 1942—1943 г.) 

 3    

3.3 Человек и война: 

единство фронта и 

тыла 

 3    

3.4 Победа СССР в 

Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй 

мировой войны (1944 

— сентябрь 1945 г.) 

 4    

3.5 Наш край в 

1941— 1945 гг. 

 1    

3.6 Обобщение  1    
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Итого по разделу  15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 68   0   

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945—2022 гг. 

1.1 Страны 

Северной Америки и 

Европы во второй 

половине ХХ — 

начале XXI в. 

 9    

1.2 Введение  1    

1.3 Страны Азии, 

Африки во второй 

половине ХХ — 

начале XXI в.: 

проблемы и пути 

модернизации 

 4    

1.4 Страны 

Латинской Америки 

во второй половине 

ХХ — начале XXI в. 

 2    

1.5 Международные 

отношения во второй 

половине ХХ — 

начале XXI в. 

 3    

1.6 Развитие науки и 

культуры во второй 

половине ХХ — 

начале XXI в. 

 2    

1.7 Современный 

мир 

 1    
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1.8 Обобщение  1    

Итого по разделу  23   

История России. 1945—2022 гг. 

Раздел 1. СССР в 1945—1991 гг. 

1.1 Введение  1    

1.2 СССР в 1945—

1953 гг. 

 4    

1.3 СССР в середине 

1950-х — первой 

половине 1960-х гг. 

 6    

1.4 Советское 

государство и 

общество в середине 

1960-х — начале 1980-

х гг. 

 7    

1.5 Политика 

перестройки. Распад 

СССР (1985—1991) 

 6    

1.6 Наш край в 

1945— 1991 гг. 

 1    

1.7 Итоговое 

обобщение 

 1    

Итого по разделу  26   

Раздел 2. Российская Федерация в 1992—2022 гг. 

2.1 Становление 

новой России (1992—

1999) 

 7    

2.2 Россия в ХХI в.: 

вызовы времени и 

задачи модернизации 

 10    

2.3 Наш край в 

1992— 2022 гг. 

 1    

Итого по разделу  18   

Итоговое обобщение  1    
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 68   0   

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронны

е цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

1 Введение. 

Всеобщая история. 

1914-1945 гг. 

 1    

2 Мир в начале XX 

в. 

 1    

3 Первая мировая 

война (1914-1918): 

боевые операции 

 1    

4 Первая мировая 

война (1914-1918): 

власть и общество 

 1    

5 От войны к миру  1    

6 Революционные 

события 1918—1919 гг. 

в Европе. 

 1    

7 Великобритания в 

1920-1930 гг. 

 1    

8 Италия в 1920-

1930 гг. 

 1    

9 США в 1920-1930 

гг. 

 1    

1

0 

Германия в 1920-

1930 гг. 

 1    

1

1 

Установление 

авторитарных режимов 

 1    
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в странах Европы в 

1920-1930 гг. 

1

2 

Борьба против 

угрозы фашизма в 

Европе 

 1    

1

3 

Страны Азии в 

1918-1930 гг. 

 1    

1

4 

Страны 

Латинской Америки в 

1918-1930 гг. 

 1    

1

5 

Международные 

отношения в 1920-х гг. 

 1    

1

6 

Международные 

отношения в 1930-х гг. 

 1    

1

7 

Наука в 1914-1930 

гг. 

 1    

1

8 

Художественная 

культура в 1914-1930 гг. 

 1    

1

9 

Начало Второй 

мировой войны 

 1    

2

0 

1941 год. Начало 

Великой Отечественной 

войны и война на Тихом 

океане 

 1    

2

1 

Положение в 

оккупированных 

странах. Коренной 

перелом в войне 

 1    

2

2 

Разгром 

Германии, Японии и их 

союзников. Итоги 

Второй мировой войны 

 1    

2

3 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Всеобщая 

история. 1914-1945" 

 1    

2

4 

Введение. Россия 

в начале XX в. 

 1    
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2

5 

Россия и мир 

накануне Первой 

мировой войны 

 1    

2

6 

Власть, экономика 

и общество в условиях 

войны 

 1    

2

7 

Нарастание 

экономического 

кризиса и смена 

общественных 

настроений 

 1    

2

8 

Великая 

российская революция: 

этапы, лидеры, 

характеристика 

 1    

2

9 

Хронология 

революционных 

событий 1917 г. 

 1    

3

0 

Первые 

мероприятия 

большевиков в 

политической, 

экономической и 

социальной сферах 

 1    

3

1 

Первые 

мероприятия 

большевиков в 

политической, 

экономической и 

социальной сферах 

 1    

3

2 

Причины, этапы и 

основные события 

Гражданской войны 

 1    

3

3 

Политика 

«военного 

коммунизма» 

 1    

3

4 

Причины победы 

Красной Армии в 

Гражданской войне 

 1    
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3

5 

Идеология и 

культура Советской 

России периода 

Гражданской войны 

 1    

3

6 

Повседневная 

жизнь и быт в годы 

Гражданской войны 

 1    

3

7 

Наш край в 1914—

1922 гг. 

 1    

3

8 

Последствия 

Первой мировой и 

Гражданской войн 

 1    

3

9 

Переход к новой 

экономической 

политике 

 1    

4

0 

Образование 

СССР 

 1    

4

1 

Социальная 

политика большевиков 

 1    

4

2 

Индустриализаци

я в СССР 

 1    

4

3 

Коллективизация 

и ее последствия 

 1    

4

4 

Утверждение 

культа личности 

Сталина 

 1    

4

5 

Советская 

социальная и 

национальная политика 

1930-х гг. 

 1    

4

6 

Результаты, цена и 

издержки 

модернизации 

 1    

4

7 

Культурное 

пространство 

советского общества в 

1920-1930-е гг. 

 1    
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4

8 

Наука в 1930-е гг.  1    

4

9 

Повседневность 

1930-х гг. 

 1    

5

0 

Внешняя 

политика: от курса на 

мировую революцию к 

концепции построения 

социализма в одной 

стране 

 1    

5

1 

Возрастание 

угрозы мировой войны 

 1    

5

2 

СССР накануне 

Великой Отечественной 

войны 

 1    

5

3 

Наш край в 1920—

1930-е гг. 

 1    

5

4 

Начальный 

период Великой 

Отечественной войны 

 1    

5

5 

Битва за Москву. 

Блокада Ленинграда 

 1    

5

6 

Нацистский 

оккупационный режим 

 1    

5

7 

Коренной перелом 

в ходе войны: боевые 

действия (осень 1942-

1943 гг. ) 

 1    

5

8 

СССР и союзники.   1    

5

9 

Партизанское 

движение и подпольная 

борьба с врагом 

 1    

6

0 

"Все для фронта, 

все для победы!" 

 1    

6

1 

Повседневность 

военного времени 

 1    
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6

2 

Культурное 

пространство в годы 

войны 

 1    

6

3 

Важнейшие 

события на фронтах 

(1944-сентябрь 1945 гг. 

) 

 1    

6

4 

Война и общество  1    

6

5 

Открытие второго 

фронта в Европе. 

Советско-японская 

война 

 1    

6

6 

Итоги Великой 

Отечественной и 

Второй мировой войны 

 1    

6

7 

Наш край в 1941—

1945 гг. 

 1    

6

8 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "История России. 

1914-1945" 

 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 68   0   

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 Введение. 

Всеобщая история. 

1945-2022 гг. 

 1    

2 От мира к 

холодной войне.  

 1    

3 Соединенные 

штаты Америки во 

 1    
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второй половине XX-

начале XXI в. 

4 Внешняя 

политика США во 

второй половине XX 

— начале XXI в.  

 1    

5 Экономическое и 

политическое развитие 

стран Западной 

Европы во второй 

половине XX в.  

 1    

6 «Скандинавская 

модель" социально-

экономического 

развития 

 1    

7 Страны Западной 

Европы в конце XX- 

начале XXI в. 

 1    

8 Страны 

Центральной Европы 

во второй половине 

XX - начале XXI в. 

 1    

9 Страны 

Восточной Европы во 

второй половине XX-

начале XXI в. 

 1    

10 Развитие 

восточноевропейских 

государств в XXI в. 

 1    

11 Обретение 

независимости и выбор 

путей развития 

странами Азии и 

Африки  

 1    

12 Страны 

Восточной, Юго-

Восточной и Южной 

Азии во второй 

половине XX - начале 

XXI в. 

 1    
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13 Страны 

Ближнего Востока и 

Северной Африки во 

второй половине XX - 

начале XXI в. 

 1    

14 Страны 

Тропической и Южной 

Африки 

 1    

15 Положение стран 

Латинской Америки в 

середине XX в. 

 1    

16 Страны 

Латинской Америки в 

начале XXI в. 

 1    

17 Основные этапы 

развития 

международных 

отношений во второй 

половине 1940-х — 

2020-х гг. 

 1    

18 Международные 

отношения в 1960-

1980-е гг. 

 1    

19 Международные 

отношения в конце XX 

— начале XXI в. 

 1    

20 Развитие науки 

во второй половине 

XX — начале XXI в. 

 1    

21 Течения и стили в 

художественной 

культуре второй 

половины XX-начала 

XXI в. 

 1    

22 Современный 

мир 

 1    

23 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Всеобщая 

история. 1945-2022 гг." 

 1    
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24 Введение. 

История России. 1945-

2022 гг. 

 1    

25 Влияние 

последствий войны на 

советскую систему и 

общество. 

 1    

26 Восстановление 

экономики в 1945-1953 

гг. 

 1    

27 Ужесточение 

административно-

командной системы в 

1945-1953 гг. 

 1    

28 Внешняя 

политика СССР в 1945-

1953 гг. 

 1    

29 Политические 

события в СССР в 

середине 1950-х гг. 

 1    

30 СССР в период 

оттепели 

 1    

31 Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

середине 1950-х -

первой половине 1960-

х гг. 

 1    

32 Изменения в 

социальной и 

профессиональной 

структуре советского 

общества к началу 

1960х гг. 

 1    

33 Внешняя 

политика СССР в 

середине 1950-х -

первой половине 1960-

х гг. 

 1    
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34 СССР в первой 

половине 1960-х гг. 

 1    

35 Внутренняя 

политика Л. И. 

Брежнева 

 1    

36 Экономическое 

развитие СССР 

середины 1960-х - 

первой половины 

1980-х гг. 

 1    

37 Повседневность 

в городе и в деревне. 

 1    

38 Научно-

техническое развитие 

СССР второй 

половины 1960-х-

середины 1980-х гг.  

 1    

39 Культура СССР 

второй половины 1960-

х-середины 1980-х гг.  

 1    

40 Внешняя 

политика СССР 

середины 1960-х - 

первой половины 

1980-х гг. 

 1    

41 Л. И. Брежнев в 

оценках 

современников и 

историков 

 1    

42 М. С. Горбачев и 

его окружение: курс на 

реформы. 

 1    

43 Реформы в 

экономике, в 

политической и 

государственной 

сферах 

 1    

44 Новое мышление 

Горбачева. Изменения 

 1    
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в советской внешней 

политике 

45 Последний этап 

перестройки: 1990—

1991 гг. 

 1    

46 Усиление 

центробежных 

тенденций и угрозы 

распада СССР. 

 1    

47 Попытка 

государственного 

переворота в августе 

1991 г. 

 1    

48 Наш край в 

1945—1991 гг. 

 1    

49 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "СССР в 1945-

1991 гг." 

 1    

50 Б. Н. Ельцин. 

Начало радикальных 

экономических 

преобразований 

 1    

51 Нарастание 

политико-

конституционного 

кризиса в условиях 

ухудшения 

экономической 

ситуации 

 1    

52 Принятие 

Конституции России 

1993 г. и ее значение 

 1    

53 Корректировка 

курса реформ и 

попытки стабилизации 

экономики 

 1    

54 Повседневная 

жизнь россиян в 

условиях реформ 

 1    
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55 Новые 

приоритеты внешней 

политики 

 1    

56 Российская 

многопартийность и 

строительство 

гражданского 

общества 

 1    

57 Политические и 

экономические 

приоритеты России в 

XXI веке 

 1    

58 Основные 

направления 

внутренней и внешней 

политики в период 

президентства В. В. 

Путина 2000-2008 гг. 

 1    

59 Экономика 

России в конце 1990- 

начале 2010-х гг. 

 1    

60 Основные 

направления внешней 

и внутренней политики 

России в 2008-2012 гг. 

 1    

61 Принципы и 

направления развития 

РФ в 2012-2020-х гг. 

 1    

62 Повседневная 

жизнь России XXI в. 

Новый облик 

российского общества. 

 1    

63 Внешняя 

политика России в 

конце XX — начале 

XXI в. 

 1    

64 Центробежные и 

партнерские 

тенденции в СНГ 

 1    
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65 Россия в 

современном мире 

 1    

66 Религия, наука и 

культура России в 

конце XX — начале 

XXI в. 

 1    

67 Наш край в 1992-

2022 гг. 

 1    

68 Итоговое 

обобщение по теме 

"История России. 

1945-2022 гг." 

 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 68   0   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного предмета «Обществознание» 

(базовый уровень) 

для обучающихся 10-11 классов  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

11 КЛАСС 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти 

в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические течения современности. 
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Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан 

в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы 

партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, 

их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 

российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду.  
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Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и 

виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном 

праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 



 223 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

Эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
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 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни. 

Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 

человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 
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 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 
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 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
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 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
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 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 

принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 
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2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 

включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 

социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 

политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 

национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 

нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления 

и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; 

типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; 

виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 

партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные 

правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 

ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты 

гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников 

и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; 

права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и 

наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 
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приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной 

из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при 

изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 
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определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; 

соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для 

объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания 

образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; 

порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной 

финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 

правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям 
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людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 

норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 

нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименов

ание разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронн

ые (цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Вс

его  

 

Контро

льные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Социальная сфера 

1

.1 

Социальна

я структура 

общества 

 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

1

.2 

Социально

е положение 

личности в 

обществе и пути 

его изменения 

 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

1

.3 

Семья и 

семейные 

ценности 

 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

1

.4 

Этнически

е общности и 

нации 

 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

1

.5 

Социальны

е нормы и 

социальный 

контроль 

 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

1

.6 

Социальны

й конфликт 
 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

1

.7 

Повторите

льно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Социальная 

сфера» 

 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

Итого по разделу 
 

14  
 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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Раздел 2. Политическая сфера 

2

.1 

Политичес

кая власть и 

политические 

отношения 

 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

2

.2 

Политичес

кая система. 

Государство — 

основной 

институт 

политической 

системы 

 3    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

2

.3 

Государств

о Российская 

Федерация. 

Государственное 

управление в 

Российской 

Федерации 

 4    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

2

.4 

Политичес

кая культура 

общества и 

личности.Полит

ическая 

идеология 

 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

2

.5 

Политичес

кий процесс и 

его участники 

 3    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

2

.6 

Избиратель

ная система 
 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

2

.7 

Политичес

кие элиты и 

политическое 

лидерство 

 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

2

.8 

Повторите

льно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Политическая 

сфера» 

 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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Итого по разделу 
 

20  
 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации 

3

.1 

Система 

права. Правовые 

отношения. 

Правонарушени

я 

 4    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

3

.2 

Конституц

ионные права, 

свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации 

 4    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

3

.3 

Правовое 

регулирование 

гражданских, 

семейных, 

трудовых 

правоотношений 

 6    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

3

.4 

Правовое 

регулирование 

налоговых, 

образовательных

, 

административн

ых, уголовных 

правовых 

отношений, 

экологическое 

законодательств

о 

 8    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

3

.5 

Основные 

принципы 

конституционно

го, 

арбитражного, 

гражданского, 

административн

ого, уголовного 

процессов 

 4    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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3

.6 

Повторите

льно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений в 

Российской 

Федерации» 

 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

Итого по разделу 
 

28  
 

Итоговое 

повторение, 

представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 6    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f41cf62 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 

68  
 0   0   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема 

урока  

 

Количество часов 

Д

ата 

изуче

ния  

 

Электронн

ые цифровые 

образовательны

е ресурсы  

 

В

сего  

 

Контро

льные 

работы  

 

Уче

т 

рабочей 

програм

мы 

воспитан

ия 

1 

Социальн

ая структура 

общества 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed0088 

2 

Социальн

ая 

стратификация 

российского 

общества 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed0286 

3 
Социальн

ое положение 

личности в 

 1     Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/f5ed0088
https://m.edsoo.ru/f5ed0088
https://m.edsoo.ru/f5ed0286
https://m.edsoo.ru/f5ed0286
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обществе и 

пути его 

изменения 

https://m.edsoo.ru/

f5ed0416 

4 

Социальн

ая мобильность 

и ее виды 

 1      

5 

Семья как 

социальный 

институт 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed112c 

6 

Семья и 

семейные 

ценности 

 1   

Про

ект 

«се

мья – моя 

защита» 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed129e 

7 

Этническ

ие общности и 

нации 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed0de4 

8 

Национал

ьная политика в 

Российской 

Федерации 

 1   

Про

ект «Что 

я знаю о 

социальн

ых 

проектах 

в РФ» 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed0fba 

9 

Социальн

ые нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed092a 

1

0 

Социальн

ый контроль 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed0ad8 

1

1 

Социальн

ый конфликт 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed07a4 

1

2 

Особенно

сти 

профессиональ

ной 

деятельности 

 1      

https://m.edsoo.ru/f5ed0416
https://m.edsoo.ru/f5ed0416
https://m.edsoo.ru/f5ed112c
https://m.edsoo.ru/f5ed112c
https://m.edsoo.ru/f5ed129e
https://m.edsoo.ru/f5ed129e
https://m.edsoo.ru/f5ed0de4
https://m.edsoo.ru/f5ed0de4
https://m.edsoo.ru/f5ed0fba
https://m.edsoo.ru/f5ed0fba
https://m.edsoo.ru/f5ed092a
https://m.edsoo.ru/f5ed092a
https://m.edsoo.ru/f5ed0ad8
https://m.edsoo.ru/f5ed0ad8
https://m.edsoo.ru/f5ed07a4
https://m.edsoo.ru/f5ed07a4
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социолога и 

социального 

психолога 

1

3 

Повторит

ельно-

обобщающий 

урок по теме 

"Социальная 

сфера" 

 1      

1

4 

Повторит

ельно-

обобщающий 

урок по теме 

"Социальная 

сфера" 

 1      

1

5 

Политиче

ская власть и 

политические 

отношения 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed2b30 

1

6 

Политиче

ские институты 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed2964 

1

7 

Политиче

ская система 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed2cf2 

1

8 

Государст

во - основной 

институт 

политической 

системы 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed2efa 

1

9 

Формы 

государства 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed3274 

2

0 

Основы 

конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

 1   

Соз

дание 

презента

ций о 

правовой 

культуре 

населени

я «Моя 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f84050c4 

https://m.edsoo.ru/f5ed2b30
https://m.edsoo.ru/f5ed2b30
https://m.edsoo.ru/f5ed2964
https://m.edsoo.ru/f5ed2964
https://m.edsoo.ru/f5ed2cf2
https://m.edsoo.ru/f5ed2cf2
https://m.edsoo.ru/f5ed2efa
https://m.edsoo.ru/f5ed2efa
https://m.edsoo.ru/f5ed3274
https://m.edsoo.ru/f5ed3274
https://m.edsoo.ru/f84050c4
https://m.edsoo.ru/f84050c4
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конститу

ция» 

2

1 

Государст

во Российская 

Федерация 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed347c 

2

2 

Государст

венное 

управление в 

Российской 

Федерации 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed363e 

2

3 

Национал

ьная 

безопасность 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f8409a34 

2

4 

Политиче

ская культура 

общества и 

личности 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed49b2 

2

5 

Политиче

ская идеология 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed414c 

2

6 

Политиче

ский процесс 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed4b56 

2

7 

Участник

и 

политического 

процесса 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed4dae 

2

8 

Политиче

ские партии 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed4444 

2

9 

Типы 

избирательных 

систем 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed39c2 

3

0 
Избирате

льная система 
 1     Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed347c
https://m.edsoo.ru/f5ed347c
https://m.edsoo.ru/f5ed363e
https://m.edsoo.ru/f5ed363e
https://m.edsoo.ru/f8409a34
https://m.edsoo.ru/f8409a34
https://m.edsoo.ru/f5ed49b2
https://m.edsoo.ru/f5ed49b2
https://m.edsoo.ru/f5ed414c
https://m.edsoo.ru/f5ed414c
https://m.edsoo.ru/f5ed4b56
https://m.edsoo.ru/f5ed4b56
https://m.edsoo.ru/f5ed4dae
https://m.edsoo.ru/f5ed4dae
https://m.edsoo.ru/f5ed4444
https://m.edsoo.ru/f5ed4444
https://m.edsoo.ru/f5ed39c2
https://m.edsoo.ru/f5ed39c2
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Российской 

Федерации 

https://m.edsoo.ru/

f5ed380a 

3

1 

Политиче

ская элита 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed3d46 

3

2 

Политиче

ское лидерство 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed3f94 

3

3 

Повторит

ельно-

обобщающий 

урок по теме 

"Политическая 

сфера" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed536c 

3

4 

Повторит

ельно-

обобщающий 

урок по теме 

"Политическая 

сфера" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed5538 

3

5 

Система 

права 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f5ed5772 

3

6 

Правовые 

отношения 
 1      

3

7 

Правонар

ушения 
 1      

3

8 

Правонар

ушение и 

юридическая 

ответственност

ь 

 1      

3

9 

Конститу

ция Российской 

Федерации 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f84050c4 

4

0 

Конститу

ционные права 

и свободы 

человека и 

 1   

Про

ект 

«Права и 

обязанно

 Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed380a
https://m.edsoo.ru/f5ed380a
https://m.edsoo.ru/f5ed3d46
https://m.edsoo.ru/f5ed3d46
https://m.edsoo.ru/f5ed3f94
https://m.edsoo.ru/f5ed3f94
https://m.edsoo.ru/f5ed536c
https://m.edsoo.ru/f5ed536c
https://m.edsoo.ru/f5ed5538
https://m.edsoo.ru/f5ed5538
https://m.edsoo.ru/f5ed5772
https://m.edsoo.ru/f5ed5772
https://m.edsoo.ru/f84050c4
https://m.edsoo.ru/f84050c4
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гражданина 

Российской 

Федерации 

сти 

граждани

на» 

https://m.edsoo.ru/

f8405614 

4

1 

Конститу

ционные 

обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации 

 1      

4

2 

Механизм

ы защиты прав 

человека 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f84096d8 

4

3 

Правовое 

регулирование 

гражданских 

правоотношени

й 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f8407658 

4

4 

Организа

ционно-

правовые 

формы 

юридических 

лиц 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f8407e0a 

4

5 

Правовое 

регулирование 

семейных 

правоотношени

й 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f8407fe0 

4

6 

Права и 

обязанности 

родителей и 

детей 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f8408382 

4

7 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

правоотношени

й 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f840876a 

4

8 

Особенно

сти трудовых 

правоотношени

й с участием 

несовершеннол

 1      

https://m.edsoo.ru/f8405614
https://m.edsoo.ru/f8405614
https://m.edsoo.ru/f84096d8
https://m.edsoo.ru/f84096d8
https://m.edsoo.ru/f8407658
https://m.edsoo.ru/f8407658
https://m.edsoo.ru/f8407e0a
https://m.edsoo.ru/f8407e0a
https://m.edsoo.ru/f8407fe0
https://m.edsoo.ru/f8407fe0
https://m.edsoo.ru/f8408382
https://m.edsoo.ru/f8408382
https://m.edsoo.ru/f840876a
https://m.edsoo.ru/f840876a
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етних 

работников 

4

9 

Правовое 

регулирование 

налоговых 

правоотношени

й 

 1      

5

0 

Права и 

обязанности 

налогоплатель

щиков. 

Ответственност

ь за налоговые 

правонарушени

я 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f84058f8 

5

1 

Правовое 

регулирование 

образовательн

ых 

правоотношени

й 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f84085e4 

5

2 

Система 

образования в 

Российской 

Федерации 

 1      

5

3 

Правовое 

регулирование 

административ

ных 

правоотношени

й 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f84091d8 

5

4 

Экологич

еское 

законодательст

во 

 1   

Про

ект  

«Береги 

Землю» 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f840608c 

5

5 

Уголовно

е право 
 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f8409354 

5

6 

Особенно

сти уголовной 

ответственност

и 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f8409354 

https://m.edsoo.ru/f84058f8
https://m.edsoo.ru/f84058f8
https://m.edsoo.ru/f84085e4
https://m.edsoo.ru/f84085e4
https://m.edsoo.ru/f84091d8
https://m.edsoo.ru/f84091d8
https://m.edsoo.ru/f840608c
https://m.edsoo.ru/f840608c
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409354
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несовершеннол

етних 

5

7 

Основные 

принципы 

конституционн

ого, 

арбитражного 

процессов 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f84094f8 

5

8 

Основные 

принципы 

гражданского 

процесса 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f8408fe4 

5

9 

Основные 

принципы 

административ

ного процесса 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f84091d8 

6

0 

Основные 

принципы 

уголовного 

процесса 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f8409354 

6

1 

Повторит

ельно-

обобщающий 

урок по теме 

"Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений в 

Российской 

Федерации" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f8409be2 

6

2 

Повторит

ельно-

обобщающий 

урок по теме 

"Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений в 

Российской 

Федерации" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f8409dae 

6

3 

Итоговое 

повторение, 

представление 

результатов 

проектно-

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f840b73a 

https://m.edsoo.ru/f84094f8
https://m.edsoo.ru/f84094f8
https://m.edsoo.ru/f8408fe4
https://m.edsoo.ru/f8408fe4
https://m.edsoo.ru/f84091d8
https://m.edsoo.ru/f84091d8
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409be2
https://m.edsoo.ru/f8409be2
https://m.edsoo.ru/f8409dae
https://m.edsoo.ru/f8409dae
https://m.edsoo.ru/f840b73a
https://m.edsoo.ru/f840b73a
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исследовательс

кой 

деятельности 

6

4 

Итоговое 

повторение, 

представление 

результатов 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f840b8f2 

6

5 

Итоговое 

повторение, 

представление 

результатов 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f840baa0 

6

6 

Итоговое 

повторение, 

представление 

результатов 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 1      

6

7 

Итоговое 

повторение, 

представление 

результатов 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 1      

6

8 

Повторит

ельно-

обобщающий 

урок по теме 

"Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений в 

Российской 

Федерации" 

 1     

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

f840bc44 

https://m.edsoo.ru/f840b8f2
https://m.edsoo.ru/f840b8f2
https://m.edsoo.ru/f840baa0
https://m.edsoo.ru/f840baa0
https://m.edsoo.ru/f840bc44
https://m.edsoo.ru/f840bc44
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ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

68  
 0   0   

 

 

Рабочая программа учебного курса 

«Астрономия» 11 класс 

 

2. Плнируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 

являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 

также осознанному п интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных 

из Интернета и других источников. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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Должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимоеи реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-

Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации  

 естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-

трудового выбора. 

Ученик получит возможность научиться: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 
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• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет -светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

3. Содержание курса астрономии 10 класса (34 ч, 1 ч в неделю). 

1. Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

2. Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 
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 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

3. Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая 

единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

4. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 



 249 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

 

5. Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, 

светимость, парсек, световой год);характеризовать 

физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
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 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

6. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 
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 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения  —  Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

7. Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения 

в космосе. Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 1 Темы курса Количество 

часов 

1 Что изучает астрономия. Наблюдения 

— основа астрономии 

2 

2 Практические основы астрономии 6 

3 Строение Солнечной системы 5 

4 Природа тел Солнечной системы. 6 

5 Солнце и звезды. Промежуточная 

аттестация 

9 

6 Строение и эволюция Вселенной. 4 

7 Жизнь и разум во вселенной 1 

8 Обобщающее повторение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс (1 час в неделю, всего — 34 часа). 
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№ 

п/п № и тема 

урока 

Содержание 

урока 

Учет 

рабочей  

программы  

воспитания 

 АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 

(2 ч) 

1 § 1 Что 

изучает аст-

рономия. 

Астрономия, со связь с другими 

науками. Развитие астрономии было 

вызвано практическими потребностями 

человека, начиная с глубокой древности. 

Астрономия. математика и физика 

развивались в тесной связи друг с 

другом. Структура и масштабы 

Вселенной. 

Доклад на 

тему: методы 

исследования 

космического 

пространства, 

космонавты на 

орбите, история 

космических 

кораблей  

Поиск 

примеров, 

подтвер-

ждающих 

практическую 

направленность 

астрономии 

2 § 2 

Наблюдения — 

основа 

астрономии. 

Наземные и космические приборы 

и методы исследования 

астрономических объектов. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (6 ч) 

3 § 3,4. Звезды 

и созвездия. 

Небесные коорди-

наты. Звездные 

карты. 

Звездная величина как 

характеристика освещенности, 

создаваемой звездой. Согласно шкале 

звездных величин разность на 5 величин, 

различие в потоках света в 100 раз. 

Экваториальная система координат: 

прямое восхождение и склонение. 

Использование звездной карты для 

определения объектов, которые можно 

наблюдать в заданный момент времени. 
 

4. § 5 Видимое 

движение звезд на 

различных 

географических 

широтах. 

 

Проект: только ли на море нужны 

звезды? 

Реферат: славянский календарь – 

забытый календарь 
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5. § 6 Годичное 

движение Солнца. 

Эклиптика.  

Эклиптика и зодиакальные 

созвездия. Наклон эклиптики к 

небесному экватору. Положение Солнца 

на эклиптике в дни равноденствий и 

солнцестояний. Изменение в течение 

года продолжительности дня и ночи на 

различных географических широтах. 

6. Решение 

задач 

Использование звездной карты для 

определения собственных координат, 

времени восхода и захода светил, 

географической широты места 

наблюдения, высоты солнца над 

горизонтом. 

7. § 7, 8 

Движение и фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны. 

 

Луна — ближайшее к Земле 

небесное тело, ее единственный 

естественный спутник. Период 

обращения Луны вокруг Земли и вокруг 

своей оси — сидерический (звездный) 

месяц. Синодический месяц — период 

полной смены фаз Луны. Условия 

наступления солнечных и лунных 

затмений. Их периодичность. Полные, 

частные и кольцеобразные затмения 

Солнца. Полные и частные затмения 

Луны. Предвычисление будущих затме-

ний. 

8. § 9 Время и 

календарь. 

Точное время и определение 

географической долготы. Часовые пояса. 

Местное и поясное, летнее и зимнее 

время. Календарь — система счета 

длительных промежутков времени. 

История календаря. Високосные годы. 

Старый и новый стиль. 

 СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (5 ч) 

9. § 10 

Развитие пред-

ставлений о 

строении мира. 

Геоцентрическая система мира 

Аристотеля-Птолемея. Система 

эпициклов и дифферентов для 

объяснения петлеобразного движения 

планет. Создание Коперником 

гелиоцентрической системы мира. Роль 

Галилея в становлении новой системы 

мира. 

Проект : 

законы Ньютона 

и космос 
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10. § 11 

Конфигурации 

планет. 

Синодический 

период. 

Внутренние и внешние планеты. 

Конфигурации планет: противостояние и 

соединение. Периодическое изменение 

условий видимости внутренних и 

внешних планет. Связь синодического и 

сидерического (звездного) периодов 

обращения планет. 

11. § 12 Законы 

движения планет     

Солнечной 

системы.  

Три закона Кеплера. Эллипс. 

Изменение скорости движения планет по 

эллиптическим орбитам. Открытие 

Кеплером законов движения планет — 

важный шаг на пути становления 

механики. Третий закон — основа для 

вычисления относительных расстояний 

планет от Солнца. 

12. § 13 

Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной 

системе. 

Размеры и форма Земли. 

Триангуляция. Горизонтальный 

параллакс. Угловые и линейные размеры 

тел Солнечной системы. 

13. § 14 (1-6) 

Открытие и при-

менение закона 

всемирного 

тяготения. 

Подтверждение справедливости 

закона тяготения для Луны и планет. 

Возмущения в движении тел Солнечной 

системы. Открытие планеты Нептун. 

Определение массы небесных тел. Масса 

и плотность Земли. Приливы и отливы 

 ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (6 ч) 

14 § 15, 16 

Солнечная сис-

тема как комплекс 

тел, имеющих 

общее 

происхождение. 

Гипотеза о формировании всех тел 

Солнечной системы в процессе 

длительной эволюции холодного 

газопылевого облака. Объяснение их 

природы на основе этой гипотезы. 

Проект : 

Есть ли жизнь 

на…? 
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15. § 17 Земля и 

Луня — двойная 

планета. 

Краткие сведения о природе Земли. 

Условия на поверхности Луны. Два типа 

лунной поверхности —  моря и матери-

ки. Горы, кратеры и другие формы 

рельефа. Процессы формирования 

поверхности Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, проведенных 

автоматическими аппаратами и астро-

навтами. Внутреннее строение Луны. 

Химический состав лунных пород. 

Обнаружение воды на Луне. 

Перспективы освоения Луны. 

16 § 18. 

Природа планет 

земной группы.  

Сходство внутреннего строения и 

химического состава планет земной 

группы. Рельеф поверхности. Вулканизм 

и тектоника. Метеоритные кратеры. 

Особенности температурных условий на 

Меркурии, Венере и Марсе. Отличия 

состава атмосферы Земли от атмосфер 

Марса и Венеры. Сезонные изменения в 

атмосфере и на поверхности Марса. 

Состояние воды на Марсе в прошлом и в 

настоящее время. Эволюция природы 

планет. Поиски жизни на Марсе. 

17. 

§ 19  

Планеты-гиганты, 

их спутники и 

кольца. 

Химический состав и внутреннее 

строение планет-гигантов. Источники 

энергии в недрах планет. 

Облачный покров и атмосферная 

циркуляция. Разнообразие природы 

спутников. Сходство природы 

спутников с планетами земной группы и 

Луной. Наличие атмосфер у крупнейших 

спутников. Строение и состав колец. 

18.  § 20 (1-3) 

Малые тела Сол-

нечной системы 

(астероиды, 

карликовые 

планеты и 

кометы). 

Астероиды главного пояса. Их 

размеры и численность. Малые тела 

пояса Койпера. Плутон и другие 

карликовые планеты. Кометы. Их 

строение и состав. Орбиты комет. Общая 

численность комет. Кометное облако 

Оорта. 

Астероидно-кометная опасность. 

Возможности и способы ее 

предотвращения 
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19.   § 20 (4) 

Метеоры, болиды, 

метеориты 

Одиночные метеоры. Скорости 

встречи с Землей. Небольшие тела 

(метеороиды). Метеорные потоки, их 

связь с кометами. Крупные тела. 

Явление болида, падение метеорита. 

Классификация метеоритов: железные, 

каменные, железокаменные. 

 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ. Промежуточная аттестация  (9 ч) 

20. § 21 (1-3) 

Солнце, состав и 

внутреннее 

строение. 

Источник энергии Солнца и звезд 

— термоядерные реакции. Перенос энер-

гии внутри Солнца. Строение его 

атмосферы. Грануляция. Солнечная 

корона. Обнаружение потока солнечных 

нейтрино. Значение этого открытия для 

физики и астрофизики. 

Проект: 

активность 

Солнца и жизнь 

21 § 21 (4). 

Солнечная ак-

тивность и ее 

влияние на Землю. 

Проявления солнечной активности: 

солнечные пятна, протуберанцы, вспыш-

ки, корональные выбросы массы. Потоки 

солнечной плазмы. Их влияние на 

состояние магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные сияния и 

другие геофизические явления, влияю-

щие на радиосвязь, сбои в линиях элек-

тропередачи. Период изменения солнеч-

ной активности. 

22 § 22(1, 2). 

Расстояния до 

звезд.  

Звезда — природный 

термоядерный реактор.  Годичный 

параллакс и расстояние до звезд 

Светимость звезды.  

22 § 22(3, 4). 

Расстояния до 

звезд. 

Многообразие мира звезд. Их 

спектральная классификация. Звезды-

гиганты и звезды-карлики. Диаграмма 

«спектр — светимость». 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

24  

Промежуточная 

аттестация.  

Контрольная работа  изученному 

материалу   
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25 § 23. Массы 

и размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. 

Звездные скопления. Их масса, 

плотность, состав и возраст. Модели 

звезд. 

Проект: 

Солнце – карлик? 

26 § 24. 

Переменные и 

нестационарные 

звезды.  

Цефеиды — природные 

автоколебательные системы. 

Зависимость «период — светимость». 

Затменно-двойные звезды. Вспышки 

Новых —явление в тесных системах 

двойных звезд. Открытие «экзопланет» 

— планет и планетных систем вокруг 

других звезд.  Контрольная работа № 3 

по теме «Солнце и звезды» (15 мин.). 

27  § 24 

.Эволюция звезд.  

Зависимость скорости и 

продолжительности эволюции звезд от 

их массы. Вспышка Сверхновой — 

взрыв звезды в конце ее эволюции. 

Конечные стадии жизни звезд: белые 

карлики, нейтронные звезды (пульсары), 

черные дыры. 

28 Проверочная 

работа. 

Проверочная работа по темам: 

«Строение Солнечной системы», 

«Природа тел Солнечной системы», 

«Солнце и звезды». 

 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (4 ч) 

29 § 25 (1, 2). 

Наша Галактика. 

Размеры и строение Галактики. 

Расположение и движение Солнца. 

Плоская и сферическая подсистемы 

Галактики. Ядро и спиральные рукава 

Галактики. Вращение Галактики и 

проблема «скрытой массы». 
Проект: 

Странники во 

вселенной. 
30 § 25 (3, 4). 

Наша Галактика. 

Радиоизлучение межзвездного 

вещества. Его состав. Области 

звездообразования. Обнаружение 

сложных органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. 

Планетарные туманности — остатки 

вспышек Сверхновых звезд. 
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31 § 26. Другие 

звездные системы 

— галактики. 

Спиральные, эллиптические и 

неправильные галактики. Их 

отличительные особенности, размеры, 

масса, количество звезд. 

Сверхмассивные черные дыры в ядрах 

галактик. Квазары и радиогалактики. 

Взаимодействующие галактики. 

Скопления и сверхскопления галактик. 

32 § 27. 

Космология на-

чала XX в. 

Основы 

современной 

космологии. 

Общая теория относительности. 

Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. 

Вывод Л. Л. Фридмана о 

нестационарности Вселенной. «Красное 

смешение» в спектрах галактик и закон 

Хаббла. Расширение Вселенной 

происходит однородно и изотропно. 

Гипотеза Г. А. Гамова о горячем 

начале Вселенной, ее обоснование и 

подтверждение. Реликтовое излучение. 

Теория Большого взрыва. Образование 

химических элементов. Формирование 

галактик и звезд. Ускорение рас ширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитя-

готение. 

 ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (1 ч). 

33 § 28. Урок-

конференция 

«Одиноки ли мы 

во Вселенной?» 

Проблема существования жизни 

вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на плане-

тах Солнечной системы. Сложные орга-

нические соединения в космосе. Совре-

менные возможности радиоастрономии 

и космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет 

освоем существовании. 

 

Обобщающее повторение (1 ч) 

34 Подведение 

итогов учебного 

года. 

Обобщение курса астрономии.  
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Рабочая программа по физике 11 класса  

УМК Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. 

для базового уровня 

2 часа в неделю 

68 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Выпускник на базовом  (расширенном )уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 
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- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом (расширенном) уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекание физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

3. Содержание программы. 

Электродинамика 
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Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны Излучение электромаг¬нитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.. 

 Квантовая физика 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности 

Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

Атомная физика 
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Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода Бора. [Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 

энергетика. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы.  

                                              Учебно - тематический план 

В связи с тем, что с 2017- 2018 учебного года вводится отдельный предмет 

«Астрономия», раздел «Строение Вселенной» заменитть на обобщающее повторение. 

Тематическое распределение часов приведено в таблице. 

Основное содержание. 

Тема 
Количество 

часов 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 13 

Магнитное поле 7 

Электромагнитная индукция 6 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 12 

Механические колебания 2 

Электромагнитные колебания 5 

Механические волны 2 

Электромагнитные волны 3 

ОПТИКА 16 

Световые волны 9 

Элементы теории относительности 3 

Излучение и спектры 4 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 14 

Световые кванты 3 

Атомная физика 3 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 8 

Промежуточная аттестация 2 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 11 
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ИТОГО 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Дом

ашнее 

задание 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

1 
Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. 

§ 1  

2 Сила Ампера § 2-3  

3 

Лабораторная работа № 1 

«Наблюдение действия магнитного поля 

на ток» 

Инс

тр. 

 

4 

Действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную частицу. Сила 

Лоренца 

§ 4-5 Доклад о 

значении силы 

Лоренца. 

5 Решение задач   

6 Магнитные свойства вещества § 6  

7 
Контрольная работа  № 1  

«Стационарное магнитное поле» 

§ 1-6  

8 
Электромагнитная индукция. 

Магнитный поток. 

§ 7  

9 
Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 

§ 8-

10 

 

1

0 

Лабораторная работа № 2 

«Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

Инс

тр. 

 

1

1 

Явление самоиндукции. 

Индуктивность. 

§ 11-

12 

 

1

2 

Решение задач   

1

3 

Контрольная работа № 2  

«Электромагнитная индукция» 

§ 7-

12 

 

1

4 

Свободны колебания. 

Гармонические колебания. Резонанс. 

§ 13-

16 

 

1

5 

Лабораторная работа № 3 

«Определение ускорения свободного 

падения при помощи нитяного маятника» 

Инс

тр. 
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1

6 

Свободные электромагнитные 

колебангия. Аналогия между 

механическими и электромагнитными 

колебаниями. 

§ 17-

18 

 

1

7 

Гармонические ЭМ колебания. 

Формула Томпсона. 

§ 19-

20 

Доклад 

«Личность 

Томпсона» 

1

8 

Переменный электрический ток. 

Резистор в цепи переменного тока. 

§ 21-

22 

 

1

9 

Резонанс в электрической цепи. 

Автоколебания. 

§ 23-

25 

 

2

0 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Производство, передача 

и потребление  электрической энергии. 

§ 26-

28 

 

2

1 

Волна. Характеристики волны.  §29-

30 

 

2

2 

Звуковые волны. Интерференция, 

дифракция и поляризация механических 

волн. 

§31-

34 

 

2

3 

Электромагнитное  поле. 

Электромагнитная  волна. 

Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. 

§ 35-

36 

 

2

4 

Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принципы радиосвязи 

§ 37-

43 

Доклад о 

вкладе российских 

ученых в развитие 

радовещания. 

2

5 

Контрольная работа  № 3  

«Колебания и волны» 

 
 

2

6 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

§ 44-

46 

 

2

7 

Законы преломления света. Полное 

отражение света. 

§ 47-

49 

 

2

8 

Линзы. Построение изображений. 

Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. 

§ 50-

52 

Значение 

линзы в обществе 

2

9 

Дисперсия, дифракция и 

интерференция света. Границы 

применимости геометрической оптики. 

§ 53-

57 
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3

0 

Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 

§ 58-

60 

 

3

1 

Лабораторная работа № 4 

«Экспериментальное измерение 

показателя преломления стекла» 

Инс

тр. 

 

3

2 

Лабораторная работа № 5 

«Экспериментальное определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

Инс

тр. 

 

3

3 

Лабораторная работа № 6 

«Измерение длины световой волны» 

Инс

тр. 

 

3

4 

Лабораторная работа № 7 «Оценка 

информационной емкости компакт-

диска» 

Инс

тр. 

 

3

5 

Элементы специальной теории 

относительности. Постулаты Эйнштейна. 

§ 61-

63 

 

3

6 

Элементы релятивистской 

динамики. 

§ 64-

65 

 

3

7 

Обобщающе-повторительное 

занятие по теме «Элементы специальной 

теории относительности» 

 
 

3

8 

Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений. 

§ 66-

68 

 

3

9 

Лабораторная работа №8 

«Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

Инс

тр. 

 

4

0 

Решение задач   

4

1 

Контрольная работа  № 4 «Оптика» 
 

 

4

2 

Фотоэффект. Применение 

фотоэффекта. 

§ 69-

70 

 

4

3 

Фотоны. Гипотеза де Бройля. § 71  

4

4 

Квантовые свойства света: световое 

давление, химическое действие света 

§ 72-

73 

 

4

5 

Опыты Резерфорда. Постулаты 

Бора. Модель атомов водорода. 

§ 74-

75 

Кинофрагмент 

«Опыты 

Резерфорда» 
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4

6 

Лазеры § 76-

77 

Лазеры в 

жизни человека 

4

7 

Контрольная работа  № 5  

«Световые кванты. Атомная физика» 

 
 

4

8 

Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Обменная модель. 

§ 78-

79 

 

4

9 

Энергия связи атомных ядер. § 80-

81 

 

5

0 

Радиоактивность. Период 

полураспада. Виды радиоактивного 

распада. Методы наблюдения и 

регистрации частиц. 

§ 82-

86 

 

5

1 

Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

§ 87-

88 

 

5

2 

Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. 

§ 89-

91 

 

5

3 

Применение ядерной энергии. 

Изотопы. Применение изотопов. 

Биологическое действие излучений. 

§ 92-

94 

 

5

4 

Развитие физики элементарных 

частиц. Открытие позитрона. 

Античастицы. Лептоны. Адроны. Кварки. 

§ 95-

98 

 

5

5 

Контрольная работа  № 6 «Физика 

ядра и элементы физики элементарных 

частиц» 

 
 

5

6 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

  

5

7 

Промежуточная аттестация   

5

8 

Повторение. Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 

  

5

9 

Повторение. Механические 

колебания. 

Электромагнитные колебания. 

  

6

0 

Повторение. Производство, 

передача и использование электрической 

энергии. Механические волны. 

Гл.1

,2 

 

6

1 

Повторение. Электромагнитные 

волны. Световые волны. 

Гл.3

, 4 
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6

2 

Повторение. Элементы теории 

относительности. Излучения и спектры. 

Гл.5

,6 

 

6

3 

Повторение. Световые кванты. 

Атомная физика. 

Гл.7

,8 

 

6

4 

Повторение. Физика атомного 

ядра.Элементарные частицы. 

Гл.9

,10 

 

6

5 

Повторение. Решение задач. Гл.1

1,12 

 

6

6 

Повторени курса 11 класса Гл.1

3,14 

 

6

7 

Повторение   

6

8 

Итоги года   

 Итого: 68  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по химии (базовой) 

Уровень общего образования 

среднее 

(начальное, основное, среднее) 

Класс _11____ 

Количество часов 34 

Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

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

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

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

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

В  результате  изучения  химии  на  базовом  уровне  ученик  должен 

            научиться: 

  - знать важнейшие  химические  понятия: вещество, химический  элемент, атом, 

молекула, относительная  атомная  и  молекулярная  массы, ион, аллотропия,  изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень  окисления, моль, 

молярная  масса, молярный  объем, вещества  молекулярного  и  немолекулярного  

строения, растворы, электролит  и  неэлектролит, электролитическая  диссоциация, 

окислитель  и  восстановитель, окисление  и  восстановление, тепловой  эффект  реакции, 

скорость  химической  реакции, катализ, химическое  равновесие, углеродный  скелет, 

функциональная  группа, изомерия, гомология; 

  -  основные  законы  химии: сохранения  массы  веществ, постоянства  состава  

вещества, Периодический  закон; 

  -  основные  теории  химии: химической  связи, электролитической  диссоциации, 

строения  органических  соединений; 

  -  важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы; серная, 

соляная, азотная  и  уксусная  кислоты; щелочи, аммиак, минеральные  удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные  и  синтетические  волокна, каучуки, пластмассы; 
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            уметь: 

  -  называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной  

номенклатуре; 

  -  определять: валентность  и  степень  окисления  химических  элементов, тип  

химической  связи  в  соединениях, заряд  иона, характер  среды  а  водных  растворах  

неорганических  соединений, окислитель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  к  

различным  классам  органических  соединений; 

  -  характеризовать: элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  

Периодической  системе  Д.И.Менделеева; общие  химические  свойства  металлов, 

неметаллов, основных  классов  неорганических  и  органических  соединений; строение  и  

химические  свойства  изученных  органических  соединений; 

  -  объяснять: зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения; природу  

химической  связи ( ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости  

химической  реакции  и  положения  химического  равновесия  от  различных  факторов; 

  -  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  

неорганических  и  органических  веществ; 

  -   может научиться проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  

с  использованием  различных  источников ( научно-популярных  изданий, компьютерных  

баз  данных, ресурсов  Интернета); использовать  компьютерные  технологии  для  

обработки  и  передачи  химической  информации  и  ее  представления  в  различных  

формах; 

 Может научиться    использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической  деятельности  и  повседневной  жизни: 

  -  для  объяснения  химических  явлений, происходящих  в  природе, быту  и  на  

производстве; 

  -  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  

условиях  и  оценки  их  последствий; 

  -  экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде; 

  -  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  

человека  и  другие  живые  организмы; 

  -  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами, лабораторным  

оборудованием; 

  -  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на  производстве; 

  -  критической  оценки  достоверности  химической  информации, поступающей  из  

разных  источников. 

             Контроль  за  учебными  достижениями  учащихся  осуществляется  с  

помощью  практических  и  контрольных  работ, включенных  в  каждую  тему  программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

11 класс (34 ч) 
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Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

   О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 

строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической 

системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

    П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д. И. М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е н и я  о  с 

т р о е н и и  а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева.  

 

Тема 2. Строение вещества (12 ч) 

      И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток.  

К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток.  

М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи.  

В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Р е а к ц и и,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.    Изомеры и изомерия.  

Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.    Примеры 

газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание.  
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Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и 

в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.    Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли.    Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель 

молекулы ДНК. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

   Р е а к ц и и,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических 

реакций.  

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. 

Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических 

реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или 

серной кислоты.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания 

и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. 

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.    Гидролиз органических соединений 

и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая 

роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  
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О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора 

(оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 

водой. Образцы кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов 

цинка или свинца (II). Простейшие окислительно-восстановительные реакции; 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение 

кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы 

сырого картофеля. 5.  Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.  6. Различные 

случаи гидролиза солей.  

 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 ч) 

       М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 

(основная соль).  
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Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  между  классами  неорганических  и  органических  

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 

металла и неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в 

кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия 

с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II).  

Лабораторные опыты.  7.  Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 

8. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами,  с 

основаниями,  с солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований.  10. 

качественные реакции на хлориды и сульфаты. 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений.  

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

неметаллы» 

 



Учебно -тематическое планирование 11 класс 

 

  

№ п/п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Тема 1. 

Строение атома и 

периодический 

закон 

Д.И.Менделеева 

3 - - 

2. Тема 2. 

Строение вещества 

12 Пр. р. №1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

К. р. №1 

3. Химические 

реакции 

8 - К. р. №2 

4. Вещества и их 

свойства 

11 Пр. р. №2 

«Решение 

экспериментальных. 

задач на 

идентификацию 

неорганических 

соединений» 

К.р. №3 

     

 Итого 34 2 3 

Поурочное планирование (базовый уровень 1 час в неделю) 

 № 

п/п 

Тема урока Изучаемые вопросы Учёт рабочей 

программы 

воспитания 
  

дата 
 Тема 1. Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева (3часа) 

1 – 

2 

07

.09 – 

14.09 

 

 

 

Основные 

сведения о 

строении атома.  

Строение 

электронной 

оболочки атома. 

Основные сведения о 

строении атома. Электроны. 

Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Атомные 

орбитали. s-, p- элементы.  

Особенности строения 

электронных оболочек атомов 

переходных элементов. 

 

Химический 

состав организма как 

отражение 

химического состава 

окружающей 

человека среды. 

Изменение качества 

среды обитания –

причина 



1 

 

 экологического 

кризиса на планете. 

Биография Д. И. 

Менделеева. 

. 

 
3. 

21

.09 

Периодиче

ский закон, 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строение атома. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева – графическое 

отображение периодического 

закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. 

Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных 

подгруппах). Значение 

периодического закона. 

                                                                  Тема 2. Строение вещества (12часов) 

1 

(4) 

28

.09 

Ионная 

химическая 

связь 

Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим 

типом кристаллических решеток.  

 

  

Побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

Подготовка и 

участие в школьном 

и муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

 

 

2 

(5) 

05

.10 

 

Ковалентна

я химическая 

связь 

Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Механизмы ее 

образования связи (обменный и 

донорно-акцепторный). 

Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами 

кристаллических решеток. 

Степень окисления и 

валентность химических элементов. 

3 

(6) 

12

.10 

 

 

Водородная и 

металлическая 

химическая 

связь 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи 

для организации структур 

биополимеров. Единая природа 

химической связи. Особенности 

строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с 

металлической связью.  



2 

 

4 

(7) 

19

.10 

 

 

 

 

 

 

Газообразн

ое состояние 

вещества 

 

 

 

 

Три агрегатных состояния 

воды. Особенности строения газов. 

Молярный объем газообразных 

веществ. Представители 

газообразных веществ: водород, 

кислород, аммиак, углекислый газ, 

этилен. Их получение, собирание, 

распознавание. 

 

5(

8) 

26

.10 

Практичес

кая работа №1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

Химический эксперимент по 

получению, собиранию и 

распознаванию водорода, 

кислорода, углекислого газа, 

аммиака и этилена. 

6 

(9) 

09

.11 

 

 

 

 

 

 

Жидкое  

состояние 

вещества 

 

 

 

Вода, ее биологическая роль. 

Применение воды. Жесткость воды 

и способы ее устранения. Кислые 

соли. Минеральные воды. Жидкие 

кристаллы и их использование. 

7 

(10) 

16

.11 

 

Твёрдое 

состояние 

вещества 

 Кристаллическое и аморфное 

состояние вещества. Применение 

аморфных веществ 

8 

(11) 

23

.11 

Полимеры. Полимеры органические и 

неорганические. Реакции 

полимеризации и поликонденсации.  



3 

 

9 

(12) 

30

.11 

 

 

 

 

Дисперсны

е системы 

 

 

 

Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. 

Грубодисперсные системы. 

Понятие о коллоидах и их значение 

(золи, гели) 

10 

(13) 

07

.12 

 

 

 

 

Состав 

вещества. Смеси 

 

Закон постоянства состава 

веществ. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Молекулярная формула. 

Формульная единица вещества. 

Массовая и объемная доля 

компонента в смеси. Решение задач 

11 

(14) 

14

.12 

 

 

 

 

 

 

Обобщение  

и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение 

вещества». 

 

 

Выполнение упражнений и 

решение задач 

 

12 

(15) 

21

.12 

Контрольн

ая работа №1 по 

теме  «Строение 

вещества». 

 

Тема 3. Химические реакции (8 часов) 



4 

 

1-

2 

(1

6-17) 

28

.12 –  

11

.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

химической 

реакции. 

Реакции, 

протекающие 

без изменения 

состава веществ. 

Классифик

ация химических 

реакций, 

протекающих с 

изменением 

состава веществ. 

Реакции, протекающие без 

изменения состава веществ: 

аллотропия,. аллотропные 

модификации углерода, серы, 

фосфора, олова и кислорода; 

изомеры,. изомерия, реакции 

изомеризации. Причины 

многообразия веществ: аллотропия 

и изомерия, гомология.  

Реакции, идущие с 

изменением состава веществ: 

реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. 

Реакции соединения, протекающие 

при производстве серной кислоты. 

 

 

Формирование 

экологического 

мышления, 

понимания влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние природной 

и социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-

направленной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

(18) 

18

.01 

Тепловой 

эффект 

химических 

реакций 

Экзо - и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. 

Термохимические уравнения.     

3 

(19) 

25

.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость 

химической 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость химической 

реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. 

Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах как 

биологических катализаторах 

белковой природы 

 

 

 

 

 



5 

 

 

4 

(20) 

01

.02 

 

 

 

 

Обратимос

ть химических 

реакций 

 

 

 

Необратимые и обратимые 

химические реакции. Химическое 

равновесие и способы его 

смещения. Общие представления о 

промышленных способах 

получения веществ на примере 

производства серной кислоты 

5 

(21) 

08

.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окислител

ьно-

восстановительн

ые реакции  

 

 

 

 

Степень окисления. 

Определение степени окисления 

элементов по формуле соединения. 

Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель. 

 

6 

(22) 

15

.02 

Электролиз  Электролиз растворов и 

расплавов (на примере хлорида 

натрия). Практическое применение 

электролиза. 



6 

 

7 

(23) 

22

.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль воды 

в химических 

реакциях 

 

 

 

 

 

 

 

Истинные растворы. 

Растворение как физико-

химический процесс. Явления, 

происходящие при растворении 

веществ, - разрушение 

кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, 

гидратация, диссоциация 

электролитов в водных растворах. 

Степень электролитической 

диссоциации, Сильные и слабые 

электролиты. Кислоты, основания, 

соли в свете ТЭД 

8 

(24) 

01

.03 

 

 

Гидролиз  

 

 

 

Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 часов) 

1-

2 (25-

26) 

 

15

.03 

29

.03 

 

 

 

 

 

 

 

Металлы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение металлов в ПСХЭ 

Д.И.  Менделеева. Общие 

физические свойства металлов.  

Взаимодействие металлов с 

неметаллами (хлором, серой, 

кислородом). Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, 

взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Общие 

способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов, 

способы защиты от коррозии. 

Сплавы. 

  

 

  

 Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией 



7 

 

3 

(27) 

05

.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неметаллы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение неметаллов в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Сравнительная характеристика 

галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. 

Окислительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом) 

Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными 

неметаллами). Благородные газы 

4 

(28) 

12

.04 

 

 

 

 

 

 

Кислоты Кислоты неорганические и 

органические. Классификация 

кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с 

металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями, спиртами. 

 

5 

(29) 

19

.04 

 

 

 

 

 

 

Основания  

 

 

 

 

 

Основания неорганические и 

органические. Классификация 

оснований. Химические свойства 

неорганических оснований: 

взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых 

оснований.  



8 

 

6 

(30) 

26

.04 

Промежуто

чная аттестация. 

 

7 

(31) 

03

.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация солей: 

средние, кислые, основные. 

Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами, солями. 

Представители солей и их значение. 

Хлорид натрия, фосфат кальция, 

карбонат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония 

(кислые соли); гидроксокарбонат 

меди (II) – малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-

.сульфат-, карбонат- ионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III) 

8 

(32) 

10

.05 

 

 

 

 

 

 

 

Практичес

кая работа №2. 

Решение 

эксперименталь

ных задач на 

идентификацию 

неорганических 

и органических 

соединений 

Распознавание 

неорганических и органических 

соединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

(32) 

17

.05 

Обобщение 

и 

систематизация 

знаний по теме 4 

Понятие о генетической связи 

и генетических рядах. Генетический 

ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности 



9 

 

 

 

 

 

 генетического ряда в органической 

химии. 

10 

(33) 

24

.05 

 

Контрольн

ая работа №3 по 

теме 4 

«Вещества 

и их свойства» 

 

11 

(34) 

Анализ 

контрольной 

работы 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

общей и 

неорганической 

химии 

 

 

  



10 

 

 

    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Учебного предмета «биология» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предлагаемый курс рассчитан 34 часа (1 час в неделю), он поддерживает и углубляет базовые 

знания  по биологии и направлен на формирование и развитие основных учебных компетенций в ходе 

решения биологических задач.  

Статус документа  

 Программа элективного курса по биологии составлена на основе нормативных документов: 

1)федерального базисного учебного плана  для образовательных учреждении Российской 

Федерации  

2) Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

Концепция программы курса  заключается в том, что её разработка связана с  разработкой 

системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах и направлена 

на реализацию  личностно - ориентированного процесса, при котором максимально учитываются 

интересы, склонности, и способности старшеклассников. Основной акцент  курса  ставится не на  

приоритете содержания, а  на приоритете освоения учащимися способов действий, не нанося ущерб 

самому содержанию, т.е. развитию предметных и межпредметных компетенций, что находит 

отражение в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. Курс  тесно связан с уроками  общей  

биологии и  соответствует  требованиям  Государственного стандарта. 

Актуальность умения решать  задачи по биологии  возрастает  в связи  с  введением  ЕГЭ  по 

биологии,  а также  с тем, что необходимо применять знания  на практике. Курс  тесно связан с 

уроками  общей  биологии и  соответствует  требованиям  Государственного стандарта. 

Решение  задач  по биологии дает  возможность  лучше  познать  фундаментальные  

общебиологические понятия, отражающие строение и функционирование  биологических систем  

на  всех  уровнях организации  жизни. 

Решение  задач по биологии позволяет   также углубить  и  закрепить  знания  по  разделам    

общей  биологии. Огромную  важность в  непрерывном  образовании  приобретают  вопросы  

самостоятельной  работы  учащихся, умение  мыслить  самостоятельно  и  находить  решение. 

Создаются  условия  для  индивидуальной и  групповой  форм  деятельности учащихся. Такое 

сочетание   двух форм  организации самостоятельной  работы  на  уроках  активизирует  слабых  

учащихся  и  дает возможность  дифференцировать  помощь, способствует  воспитанию 

взаимопомощи  и  коллективизма. Создает  также  условия  для  обучения  учащихся  самоконтролю 

и самооценке. Это формирует  творческое  отношение  к  труду  важное  для  человека  любой  

профессии и является  важным  условием успешного, качественного  выполнения  им  своих  

обязанностей.   

Особенностями программы курса является тесная связь его содержания с уроками  общей  

биологии и  соответствие  требованиям  Государственного стандарта. Подбор материалов для 

занятий осуществляется  на основе компетентностно - ориентированных заданий, направленных на   

развитие  трёх уровней обученности: репродуктивного, прикладного  и творческого. 
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Целью курса является: 

 Содействовать  формированию прочных  знаний  по общей  биологии, умений и навыков  

решения задач   для  сдачи  ЕГЭ. 

 Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся 

сформировать/актуализировать навыки решения  биологических  задач различных типов. 

 Дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, 

имеющиеся знания и умения в других областях деятельности при выполнении проектной 

работы. 

 Дать ученику возможность оценить свои склонности и интересы к данной области знания 

Задачи:  

1.Формировать систему знаний по  главным  теоретическим законам биологии.  

2.Совершенствовать умение решать  биологические задачи репродуктивного, прикладного и 

творческого характера 

3.Развивать   ключевые компетенции: учебно - познавательные, информационные, 

коммуникативные, социальные. 

4.Развивать биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро 

справится с предложенными экзаменационными заданиями.  

Благодаря  элективному  курсу  по  биологии выполняется несколько функций: 

1. Поддерживается изучение биологии на заданном стандартном уровне. Курс «Решение 

биологических задач» помогает закрепить и углубить уровень знаний по биологии, применить эти 

знания путём решения биологических задач. 

2. Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть 

учитываются индивидуальные склонности и способности учащихся и создаются условия для 

обучения их в соответствии с профессиональными интересами. 

 

Планируемый результат 

В результате   прохождения программы курса обучающиеся должны: 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли 

 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

  Обобщать и применять знания о многообразии организмов. 

 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств. 

 Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всех уровнях 

организации жизни. 

 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 
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 Применять биологические  знания в практических ситуациях (практико-ориентированное 

задание). 

 Работать с текстом или рисунком. 

 Обобщать и применять знания в новой  ситуации.  

 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой 

ситуации. 

 Решать  задачи  по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой 

ситуации. 

 Решать  задачи   молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации. 

Структура программы. Курс опирается на знания, полученные при изучении  курса биологии 

10 класса. Содержание программы включает 3  основные раздела: решение  задач по молекулярной 

биологии, решение  задач по цитологии, решение  задач по генетике, данные разделы делятся на 

темы, и каждая тема элективного  курса является продолжением курса биологии. Основной тип 

занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения материала планируются различные формы 

работы с учащимися: разнообразные формы работы с текстом, тестами, выполнение творческих 

заданий. На каждом занятии учащимся рекомендуется серия заданий, часть которых выполняется в 

классе, а часть - дома самостоятельно. Для промежуточного контроля-  3 тестирования в форме ЕГЭ, 

и итогового контроля –  зачет по курсу  «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ» и 

проектная деятельность.  Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный 

подход к обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных 

и практических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителя сводится в 

основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения 

педагогической технологии личностно-ориентированного образования «ИСУД» (индивидуальный 

стиль учебной деятельности).  

В подготовке и проведении уроков  данного курса используется  технология 

здоровьесберегающего обучения и воспитания: создание психологического комфорта, санитарно-

гигиенических условий, двигательной активности и других критериев, которые влияют на 

успешность в обучении.  

Формой отчётности по изучению данного курса может быть:  

 Составление биологических  задач, кроссвордов, создание презентаций,  по  темам 

факультативного курса; 

 Зачёт по решению задач базового уровня и повышенного ; 

 Контрольная работа по решению задач по материалам Единого Государственного экзамена 

по биологии 2017 года; 

 Защита проектных работ; 

 Тестовые задания  по решению задач по материалам Единого Государственного экзамена 

по биологии 2017 год. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение – 2 часа 

1. Введение в предмет 

2. Решение задач по теме 

«Основные свойства живого. Системная организация жизни»-1 час 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение 

биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в системе естественнонаучных и 

биологических дисциплин. Биология в системе культуры. Место биологии в формировании 

научного мировоззрения и научной картины мира.  

 Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая форма 

существования материи. Уровни организации живой материи и принципы их выделения. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные признаки живого. Уровни организации 

живой материи. Методы изучения в биологии. Клетка. Ткань. Орган. Организм. Популяция и вид. 

Биогеоценоз. Биосфера 

Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология»-6 часов 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Химический состав клетки. Неорганические вещества. 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и 

биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение жизнедеятельности 

клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор в 

клетке. Буферные системы клетки. 

2. Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структурные и 

функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, 

строение и биологическая роль. 

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью клетки. 

3. Химический состав клетки. Белки. 

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация белковых 

молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и значение. 

Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Классификация ферментов 

4-5.  Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения 

наследственной информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, 

особенности строения и функционирования 
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АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и функции 

АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и клетке. 

6.        Тестирование  по разделу «Молекулярная биология» 

Основные понятия. Аминокислоты. Антикодон. Гидрофильность.  Гидрофобность. 

Гликопротеиды. Гуанин. Денатурация. ДНК. Кодон. Комплементарность. Липопротеиды. Локус. 

Макроэлементы. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Осмос. Полимер. 

Полипептид. Пептидная связь. РНК. Тимин. Ферменты. Цитозин. Урацил. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической 

системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические вещества, 

строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. Основные группы 

органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и 

осмос.  

Раздел 2.  Решение задач по теме «Цитология» -11 часов 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Цитология как наука. 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 

естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и 

практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском 

хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. 

История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточной теории. 

Современная клеточная теория, ее основные положения и значение для развития биологии. 

2. Строение клетки и её органоиды. 

Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. Проникновение 

веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану 

клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности строения оболочек 

прокариотических и эукариотических клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его свойства и 

функции.  

Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в обмене 

веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, особенности строения и функции. 

Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и 

диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции 

аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание секретов (белки, 

липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической мембраны и 

лизосом. Строение и функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной (гладкой) и 

гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, их 

накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных для клетки 

веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в накоплении белковых продуктов 

и их транспорте, связь с другими органоидами и оболочкой клетки).  
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Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и функции 

пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение пластид. 

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). Митохондриальные 

ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о происхождении митохондрий. 

Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения – 

непостоянный органоид клеток, особенности и функции. 

3.    Фотосинтез 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в эти 

фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода, образование 

восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). Фотофосфорилирование. 

Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай 

сельскохозяйственных культур. Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. 

К.А.Тимирязев о космической роли зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе. 

4.    Энергетический обмен 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического обмена, 

приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ 

в энергетическом обмене.  

5-7. Биосинтез белка 

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический код 

и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. 

Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в 

регуляции функционирования генов. Современные представления о природе ген 

8. Типы деления клеток 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее периоды 

(пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение интерфазы. 

Апоптоз. Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы митоза, 

их характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности органоидов клетки во 

время митотического деления. Веретено деления, строение и функции нитей веретена. 

Биологическое значение митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его фазы, их 

характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. Второе деление 

мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.  

9.  Бесполое и половое размножение. 

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и значение. 

Половое размножение, его виды и эволюционное значение. Общая характеристика и особенности 
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размножения основных групп организмов. Развитие мужских и женских половых клеток у 

животных и растений.  

10. Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. Основные 

этапы эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей развивающегося зародыша. 

Биогенетический закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное развитие. Вредное 

влияние алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие зародыша 

животных и человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, 

мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и лишайников. 

Смена фаз в жизненном цикле. 

11. Тестирование  по разделу «Цитология» 

Основные понятия. Автотрофы. Аминокислоты. Анаболизм. Ассимиляция. Антикодон. 

Аппарат Гольджи. Активный транспорт. Аэробы. Бактериофаги. Биосинтез белка. Брожение. 

Вакуоль. Включения. Гаплоидный набор хромосом. Диплоидный набор хромосом. Ген. 

Генетический код. Геном. Генотип. Гидрофильность.  Гидрофобность. Гликолиз. Гликокаликс. 

Гликопротеиды. Грана. Гуанин. Денатурация. Диссимиляция. ДНК. Дыхательный    субстрат. 

Клеточное дыхание. Кариоплазма. Катаболизм. Кислородный этап. Кодон. Комплементарность. 

Криста. Лейкопласты. Лизосома. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Матрикс. Матричный  

синтез.  Метаболизм. Микротрубочки. Микрофиламенты. Микроэлементы. Мономер. 

Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Оперон. Органоиды. Осмос. Оператор. Пластиды. Пиноцитоз. 

Полимер. Полипептид. Пептидная связь. Прокариоты. Репрессор.  Рибосомы. РНК. СПИД. Строма. 

Структурные гены. Трансляция. Транскрипция. Триплет. Тилакоид.  Тимин. Фагоцитоз. Ферменты. 

Хлоропласт. Хроматин. Хромопласт. Хромосома. Центриоли. Цитоплазматическая мембрана. 

Цитозин. Урацил. Фотосинтез. Хемосинтез. Экзоцитоз.  Эндоцитоз. Эндоплазматическая сеть. 

Эукариоты.  Ядро. Ядрышко.    

Бесполое размножение. Вегетативное размножение. Зигота. Половое размножение. 

Почкование. Апоптоз. Жизненный цикл клетки. Сперматозоид. Спора. Яйцеклетка. Амитоз. Митоз. 

Мейоз. Центромера. Интерфаза.  Профаза. Анафаза. Метафаза. Телофаза. Веретено деления. 

Бивалент. Генеративная ткань. Гомологичные хромосомы. Двойное оплодотворение. Зародышевый 

мешок. Коньюгация. Кроссинговер. Редукционное деление. Сперматогенез. Овогенез. Жизненный 

цикл. Гаметофит. Спорофит. Биогенетический закон. Бластула. Бластомер. Оплодотворение. 

Онтогенез. Внутреннее оплодотворение. Наружное оплодотворение. Зародышевые листки. 

Органогенез. Партеногенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Филогенез. 

Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической 

системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические вещества, 

строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. Основные группы 

органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и 

осмос. Ботаника. Особенности строения клеток растений. Отличия растений от животных. 

Зоология. Особенности строения клеток животных. Отличия животных от растений и грибов 

Ботаника. Особенности строения и размножения растений. Вегетативное размножение. 

Прививки. Органы растений, их строение и функции. Строение цветка – органа семенного 

размножения. Опыление. Зоология. Особенности размножения животных различных 

систематических групп. Способы оплодотворения у животных. Постэмбриональное развитие 
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насекомых. Цикл развития земноводных. Анатомия. Особенности эмбрионального развития 

человека 

Раздел 3.Решение задач по теме «Генетика»-11 часов 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1-2-3. Независимое наследование признаков 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди 

биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, здравоохранения, 

медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.  

 

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный 

Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. 

Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй закон Менделя 

- закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы расщепления при 

моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.  

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Расщепление при 

возвратном и анализирующем скрещивании.  

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование независимых 

пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы независимого комбинирования пар 

признаков. 

4-5. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное 

доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. Особенности 

наследования количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. 

Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. Возможные механизмы 

объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически сложившаяся система. 

6-7. Хромосомная теория наследственности. 

Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. Значение 

работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его 

биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные положения хромосомной теории 

наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории наследственности. 

8-9. Генетика пола. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория определения 

пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. Механизм поддержания 

соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

10.    Закономерности изменчивости. 

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики.  
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Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и ее 

зависимость от генотипа. Статистические закономерности модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной 

изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции организмов.  Мутационная 

изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по характеру изменения 

генотипа (генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия влияния мутагенов 

на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций. 

11. Генетика человека 

      Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения 

наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, гибридизация 

соматических клеток.  

      Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое консультирование. 

Критика расистских теорий с позиций современной генетики. 

 

                 Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. Наследственность. 

Изменчивость. Аллель. Альтернативные признаки. Генотип. Фенотип. Гетерозигота. Гомозигота. 

Гибрид. Доминантный признак. Рецессивный признак. Анализирующее скрещивание. Возвратное 

скрещивание. Дигетерозигота. Полигибридное скрещивание. Комплиментарное действие генов. 

Эпистаз. Полимерия. Плейотропия. Множественный аллелизм. Кодоминирование. 

Сверхдоминирование. Неполное доминирование. Сцепленное наследование. Группы сцепления. 

Кроссинговер. Кроссоверные и некроссоверные гаметы. Аутосомы. Гетерогаметный пол. 

Гомогаметный пол. Сцепленное с полом наследование. Фенотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Варианта. Вариационный ряд. Вариационная кривая. Норма 

реакции. Онтогенетическая изменчивость. Генотипическая изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Мутации. Мутагены. Генные мутации. Геномные мутации. Хромосомные мутации. 

Комбинативная изменчивость. Цитоплазматическая изменчивость. Спонтанные мутации. 

Летальные мутации. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

 Генетика человека. Наследственные болезни. Альбинизм. Близнецовый метод. Гемофилия. 

Гибридизация соматических клеток. Медико-генетическое консультирование. Полидактилия. 

Популяционный метод.   

 

                Межпредметные связи. Экология. Охрана природы от воздействия хозяйственной 

деятельности человека. Теория эволюции. Значение изменчивости в эволюции. Физика. 

Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. Химия. Охрана 

природы от воздействия химических производств. 

Неорганическая химия. Охрана природы от негативного воздействия отходов химических 

производств.  Физика. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 

Тестирование  по курсу «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ» - 1 час 
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ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

Учащиеся должны знать:  

 Основные понятия молекулярной биологии, цитологии  и генетики; 

 Алгоритмы решения задач, не входящие в обязательный минимум образования (базового и 

повышенного уровня сложности); 

 Оформление задач на Едином Государственном экзамене по биологии; 

Учащиеся должны уметь:  

 Решать нестандартные  биологические задачи, используя различные алгоритмы решения; 

 Решать расчётные  биологические  задачи с применение знаний по химии и математике; 

 Устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, пополнять и 

систематизировать полученные знания; 

 Применять знания в новых и измененных ситуациях; 

 Решать биологические задачи разных уровней сложности, соответствующие требованиям 

ВУЗов естественно-научного профиля; 

 Пользоваться различными пособиями, справочной литературой, Интернет-источниками. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

п/п 
Тема 

Кол

-во часов 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

у Введение в предмет 1  

2 Решение задач по теме «Основные свойства 

живого. Системная организация жизни» 

1  

3 Решение задач по теме: «Химический состав 

клетки. Неорганические вещества» 

1  

4 Решение задач по теме: «Химический клетки.  

Углеводы. Липиды». 

1  

5 

 

 

 

Решение задач по теме: «Химический состав 

клетки. Белки». 

1  

6 Решение задач по теме: «Химический состав 

клетки. Нуклеиновые кислоты. АТФ» 

1  

7 Решение задач по теме: «Химический состав 

клетки. Нуклеиновые кислоты. АТФ» 

1  

8  Тестирование  по разделу: «Молекулярная 

биология» 

1  

9 Решение задач по теме: «Цитология как наука. 

Клеточная теория» 

1  

1

0 

Решение задач по теме: « Строение клетки и её 

органоиды» 

1  

1

1 

Решение задач по теме: «Фотосинтез» 1  

1

2 

Решение задач по теме: «Энергетический обмен» 1 Значение работ 

Л.Пастера и И.И. 

Мечникова 

1

3-

14-

15 

Решение задач по теме: «Биосинтез белка» 

 

3  

1

6 

Решение задач по теме: «Типы деления клеток» 1  
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1

7 

Решение задач по теме: «Бесполое и половое 

размножение» 

1  

1

8 

Решение задач по теме: «Индивидуальное 

развитие организмов» 

1  

1

9 

Тестирование  по разделу «Цитология» 1 Значение работ 

Р. Коха и Л. Пастера. 

2

0-

21-

22 

Решение задач по теме: «Независимое 

наследование признаков» 

3 

2

3-

24 

Решение задач по теме: «Взаимодействие генов» 2 Работы 

И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова, 

А.А. Ухтомского и 

П.К. Анохина. 

2

5-

26 

Решение задач по теме:  

«Хромосомная теория наследственности» 

2  

2

7-

28 

Решение задач по теме:  

«Генетика пола» 

  

2  

2

9 

Решение задач по теме: «Закономерности 

изменчивости» 

1  

3

0 

Решение задач по теме: «Генетика человека» 1  

3

1 

Промежуточная аттестация 1  

3

2-

33 

Анализ контрольной работы 2  

3

4 

Резервное время 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура 

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/ 

 

11 /класс/ 

Планируемые предметные результаты 

Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ жизни 

Ученик научится: 

 -использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО);  

-владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

Ученик получит возможность научиться: 

 - объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений;  

-определять роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведения ЗОЖ. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная, прикладная 

деятельность: физическое совершенствование 

Ученик научится: 

 -владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 -владеть доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

-осваивать двигательные умения, навыки и способности:  

-в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме наряды с 

места, с разбега, в горизонтальную и вертикальную цели;  

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок, 

выполнять акробатическую комбинацию, лазать по канату, выполнять комбинацию с 

предметами (девушки). 
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 -в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре, в процессе выполнения 

комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных 

игр.  

Ученик получит возможность научиться:  

-способам физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

ЗОЖ; осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение 

самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний;  

-методам спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

многоборью; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта.  

-правилам поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовки; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Способы двигательной (физкультурной) активности 

 Ученик научится: 

-владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

-владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 -осваивать двигательные умения, навыки и способности.  

Ученик получит возможность научиться: 

 -характеризовать особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительнокорригирующей направленности;  

-соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма. 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 — 17 лет 

№ Физические 

способности 

Конт

рольной 

упражнен

ие (тест) 

Воз

раст, лет 

Пол Уровень 

н

изк

ий 

с

редний 

в

ыс

ок

ий 

1 Скоростные Бег на 

30 м , с 

16 М 5

,2 и 

5,

1—4,8 

4

,4 и 
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вы

ше 

ни

же 

 
д 6

,1 

5,

9—5,3 

4

,8 

17 М 5

,1 

5,

0—4,7 

6

,1 

 
д 6

,1 

5,

9—5,3 

4

,8 

2 Координаци

онные 

Челн

очный бег 

3х10 м, с 

16 м 8

,2 и 

вы

ше 

8,

0—7,6 

7

,3 и 

ни

же 

 
д 9

,7 

9,

3—8,7 

8

,4 

17 
м 

8

,1 

7,

9—7,5 

7

,2 

 
д 7

,2 

9,

6—8,7 

8

,5 

3 Скоростно-

силовые 

Прыж

ок в длину 

с места, см 

16 м 1

80 и 

ни

же 

1

95—

210 

2

30 

и 

вы

ше 

 
Д 1

60 

1

70—

190 

2

10 

17 

м 

1

90 

2

05—

220 

2

40 
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д 1

60 

1

70—

190 

2

10 

4 Выносливос

ть 

6-

минутный 

бег, м 

1 м 1

100 

и 

н

иже 

1

300-

1400 

1

50

0 и 

в

ыш

е 

 
д 9

00 

1

050-

1200 

1

30

0 

17 м 1

100 

1

300-

1400 

1

50

0 

 
д 9

00 

1

050-

1200 

1

30

0 

5 Гибкость Накл

он вперед 

из 

положения 

сидя, см 

16 м 5 

и 

ни

же 

9

—12 

1

5 и 

вы

ше 

 
д 7

и 

н

иже 

1

2—14 

2

0 и 

в

ыш

е 

17 

м 

5 

и 

ни

же 

9

—12 

1

5 и 

вы

ше 

 
Д 7 

и 

1

2—14 

2

0 и 
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ни

же 

вы

ше 

6 Силовые Подт

ягивание 

на высокой 

перекладин

е из виса, 

колич. раз 

(маль

чики); на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, 

колич. раз 

(девочки) 

16 м 4 

и 

ни

же 

8-

9 

1

1 и 

вы

ше 

 
д 6 1

3—15 

1

8 

17 м 5 9

—10 

1

2 

 
д 6 1

3—15 

1

8 

 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний по физической культуре осваиваются в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, а также развития двигательных качеств. Этот раздел 

включает в себя: технику безопасности на уроках физической культуры; естественные 

основы (опорно-двигательный аппарат, значение нервной системы в управлении 

движениями, защитные свойства организма и их профилактика); социально-

психологические основы (совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, гигиенические основы организации самостоятельных занятий, анализ 

техники физических упражнений); культурно-исторические основы (изучение учебной и 

специальной литературы, подготовка сообщений и докладов); изучение приемов 

закаливания и способов самоконтроля. 

Спортивные игры (41ч) включают обучение технико-тактическим действиям одной 

из спортивных игр (баскетбол, волейбол), позволяют с помощью игровых упражнений и 

форм обучать детей согласовывать индивидуальные и простые командные действия в 

нападении и в защите. 

Гимнастика с элементами акробатики (21ч.) содержит усложнения упражнений в 

построениях и перестроениях, в общеразвивающих упражнениях без предмета и с 

предметами; акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах, 

упражнения в равновесии. В этом разделе усиливается дифференцированный подход к 

мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика (21ч) предполагает обучение бегу на короткие и средние 

дистанции, прыжкам в длину и метаниям. Правильное применение материала по легкой 

атлетике способствует воспитанию морально-волевых качеств и укреплению здоровья. 
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Естественность и доступность легкоатлетических упражнений позволяет формировать у 

учащихся умения самостоятельно использовать их в конкретных условиях проживания. 

Лыжная подготовка (18ч) позволяет освоить учащимся лыжные ходы, повороты, 

подъемы, спуски и торможения. Успешное освоение техники передвижений на лыжах 

способствует развитию выносливости и достижению наиболее высоких результатов. 

Промежуточная аттестация 1час. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры (волейбол) 21 

3 Спортивные игры (баскетбол) 21 

4 Легкая атлетика 21 

5 Гимнастика с элементами акробатики 21 

6 Лыжная подготовка 18 

Итого 102 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема раздела урока Количество 

часов 

Учет рабочей 

программы воспитания  

1 Легкая  атлетика. Т.Б при 

проведении занятий по легкой 

атлетике. Стартовый 

разгон. Тестирование - бег 30м. 

1  

2 Легкая  атлетика. Бег по 

дистанции (70-90 м).Эстафетный бег. 

1  

3 Легкая  атлетика. Бег по 

дистанции (70-90 

м). Финиширование. 

1  
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4 Легкая  атлетика. Бег по 

дистанции 

(70-80м). Специальные беговые 

упражнения. 

1  

5 Легкая  атлетика. Бег на 

результат (100м).  Эстафетный бег. 

1  

6 Легкая  атлетика. Техника 

прыжка в длину способом «согнув 

ноги». Отталкивание.  Метание мяча 

на дальность. 

1  

7 Легкая  атлетика. Прыжок в 

длину  (прогнувшись). 

Отталкивание. Тестирование – 

подтягивание. 

1 Легкоатлетический 

кросс. «Золотая осень» 

8 Легкая  атлетика. Прыжок в 

длину с разбега на результат. 

1  

9 Легкая  атлетика. Метание 

гранаты из разных положений. Бег 

800м. 

1  

10 Легкая  атлетика. Метание 

гранаты на дальность с 

разбега. Тестирование – 

бег 1000м.         

1  

11 Легкая  атлетика. Метание 

гранаты на дальность. Опрос по 

теории. 

1  

12 Т Б при проведении занятий по 

спортивным играм. Баскетбол. 

Сочетание приемов: ве-

дение,  передача, бросок. 

1  

13 Баскетбол. Бросок в прыжке со 

средней дистанции. Быстрый прорыв 

(2 х 1). 

1  

14 Баскетбол. Передача мяча в 

движении со сменой места, с 

сопротивлением. Учебная игра.  

1  

15 Баскетбол. Бросок в прыжке со 

средней дистанции. Быстрый прорыв 

(3 х 1).  

1 Летний фестиваль 

ГТО 
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16 Баскетбол. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Нападение против 

зонной защиты (2х1х2). 

1  

17 Баскетбол. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением. 

Учебная игра. 

1  

18 Баскетбол. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты 

(1 х 3 х 1). 

1  

19 Баскетбол. Бросок в прыжке с 

дальней дистанции. Нападение 

против зонной защиты 

(2х 3). 

1  

20 Т Б при проведении занятий по 

спортивным играм. Волейбол. 

Техника передачи и приема мяча. 

1  

21 Волейбол. Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. 

1  

22 Волейбол. Техника передачи и 

приема мяча. Прямой нападающий 

удар. 

1  

23 Волейбол. Прием и передача 

мяча после подачи. Учебная игра. 

1  

24 Волейбол. Нижняя прямая 

подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

1  

25 Т Б при проведении занятий по 

спортивным играм. Волейбол. 

Прямой нападающий удар в тройках. 

Учебная игра. 

1  

26 Волейбол. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. 

1  

27 Волейбол. Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

1  

28 Т.б. при проведении занятий по 

гимнастике. Строевые приемы. 

1  
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Висы и упоры. 

29 Гимнастика. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись (ю.). Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь (д.). 

1  

30 Гимнастика. Подтягивания на 

перекладине (ю.). Развитие силы. 

Толчком двух ног вис углом (д.). 

1  

31 Гимнастика. Строевые приемы. 

Выполнение элементов на 

перекладине и разновысоких брусьях. 

1  

32 Гимнастика. Подъем 

разгибом(ю.). Толчком двух ног вис 

углом (д.). 

1  

33 Гимнастика. Лазание по канату 

в два приема на скорость. 

1  

34 Гимнастика. Подъем разгибом 

(ю.). Равновесие на нижней жерди 

(д.). 

1  

35 Гимнастика. Выполнение 

комбинации на перекладине (ю.), на 

разновысоких брусьях (д.). Лазание. 

1  

36 Гимнастика. Подтягивания на 

перекладине. Упор присев на одной 

ноге (д.). Тестирование – прыжок в 

длину с места 

1  

37 Гимнастика. Лазание по канату, 

по гимнастической стенке без 

помощи ног. Тестирование 

-  поднимание туловища 

1  

38 Гимнастика. Подтягивание на 

перекладине. Лазание по канату(6м). 

Выполнение комбинации. 

Тестирование – наклон вперед, 

сидя… 

1  

39 Гимнастика. Акробатика. 

Стойка на голове (ю.). Стойка на 

лопатках, кувырок назад (д.). 

1  
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40 Гимнастика. Акробатика. 

Стойка на голове (ю.). Стойка на 

лопатках, кувырок назад (д.). 

1  

41 Гимнастика. Акробатика. 

Стойка на голове (ю.). Стойка на 

руках (с помощью) (д.). 

1  

42 Гимнастика. 

Совершенствование стойки на голове 

и руках (ю.). Прыжок через коня. Стоя 

на коленях, наклон назад (д.). 

1  

43 Гимнастика. Выполнение 

комбинации из акробатических 

элементов. Опорный прыжок через 

козла (д.). 

1  

44 Гимнастика. Опорный прыжок 

через коня. Акробатическая 

комбинация. 

1 Баскетбол 

45 Гимнастика. Техника 

выполнения комбинации из 

акробатических элементов. 

1  

46 Гимнастика. Опорный прыжок 

через коня. 

1  

47 Гимнастика. Преодоление 

гимнастической полосы препятствий. 

1  

48 Гимнастика. Оценка техники 

выполнения комбинации из 

акробатических элементов. Опорный 

прыжок. 

1  

49 Т.Б. при  проведении занятий по 

лыжной подготовке. 

Совершенствование техники 

одновременных 

ходов. 

1  

50 Лыжная подготовка. 

Техника  одновременного 

двухшажного и одновременного 

одношажного ходов. 

1  
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51 Волейбол. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача. 

1  

52 Лыжная подготовка. Техника 

одновременногоодношажного 

хода  (стартовый вариант). 

1  

53 Лыжная подготовка. Техника 

одновременных ходов.  Прохождение 

дистанции 4 км. 

1  

54 Волейбол. Прямой нападающий 

удар  2-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

1  

55 Лыжная подготовка. Техника 

попеременного четырехшажного 

хода. 

1  

56 Лыжная подготовка. Техника 

переходов  с одновременных ходов на 

попеременные.   

1  

57 Волейбол.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. 

Учебная игра. 

1  

58 Лыжная подготовка. 

Совершенствовать технику переходов 

в 

классическом стиле. 

1  

59 Лыжная подготовка. 

Прохождение дистанции      2 км на 

результат 

1  

60 Волейбол.  Прямой нападающий 

удар 2-й зоны. Учебная игра. 

1  

61 Лыжная подготовка. Оценка 

техники выполнения переходов в 

классическом стиле. 

1  

62 Лыжная подготовка. 

Совершенствовать технику спусков и 

подъемов. 

1  
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63 Волейбол.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 4-й зоны. 

1  

64 Лыжная подготовка. 

Преодоление подъемов и 

препятствий. 

1  

65 Лыжная подготовка. 

Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий. 

1 «А ну-ка, парни!» 

66 Волейбол.  Верхняя прямая 

подача.  Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

1 Школьный турнир 

по волейболу. 

67 Лыжная подготовка. Техника 

конькового хода. 

1  

68 Лыжная подготовка. 

Прохождение дистанции 

5 км (д.), 8 км (ю.) 

1  

69 Баскетбол.  Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Учебная 

игра. 

1 Зимний фестиваль 

ГТО. 

70 Лыжная подготовка. 

Совершенствование техники 

конькового хода. Эстафеты. 

1  

71 Лыжная подготовка. Техника 

конькового хода при подъеме в гору. 

1  

72 Баскетбол. Бросок мяча 

в  прыжке с дальней дистанции. 

Зонная защита (2 х3). 

1  

73 Лыжная подготовка. 

Прохождение дистанции 

5 км на результат. 

1  

74 Лыжная подготовка. Катание с 

гор. Сдача задолженностей. 

1  

75 Баскетбол.  Сочетание приемов 

с сопротивлением: ведение, передача, 

бросок. 

1  
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76 Баскетбол. Нападение против 

личной защиты. Учебная игра. 

1 Лыжные гонки. 

77 Баскетбол. 

Совершенствование  тактико-

технических действий игры. Учебная 

игра. 

1  

78 Баскетбол. Бросок полукрюком 

в движении. Учебная игра. 

1  

79 Волейбол. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача. 

1  

80 Волейбол. Оценка техники 

выполнения подачи мяча. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. 

1  

81 Волейбол. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Учебная игра. 

1  

82 Волейбол. Прямой нападающий 

удар из  4-й зоны.  Учебная игра. 

1  

83 Волейбол. Оценка техники 

выполнения нападающего удара. 

Учебная игра. 

1  

84 Волейбол. Позиционное 

нападение со сменой места. Учебная 

игра. 

1  

85 Волейбол. Двухсторонняя 

игра. Тестирование -  поднимание 

туловища за 30 сек. 

1  

86 Баскетбол. Бросок полукрюком 

в движении. Ведение мяча с 

сопротивлением. 

1  

87 Баскетбол. Оценка техники 

выполнения ведения мяча. Учебная 

игра.  Тестирование – прыжок в длину 

с места. 

1  

88 Баскетбол. Индивидуальные 

действия в защите.  Учебная игра.  

1  
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89 Баскетбол. Индивидуальные 

действия в защите.  Учебная 

игра. Тестирование – подтягивание. 

1  

90 Баскетбол. Нападение через 

центрового. Учебная игра. 

1  

91 Баскетбол. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением 

после ловли мяча. 

1  

92 Баскетбол. Добивание мяча. 

Учебная игра. 

1  

93 Легкая  атлетика. ИОТ 

при  проведении занятий по легкой 

атлетике.Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Подбор разбега и 

отталкивание. 

1  

94 Легкая  атлетика. Прыжок в 

высоту с 11-13 шагов разбега. 

Переход через планку. 

1  

95 Легкая  атлетика. Прыжок в 

высоту с 11-13 шагов разбега. 

Приземление. Челночный бег. 

1 Лёгкоатлетическое 

многоборье. 

96 Легкая  атлетика. ИОТ 

при  проведении занятий по легкой 

атлетике. Бег с низкого старта 30м 

1  

97 Легкая  атлетика. Бег по 

дистанции (70-

90.м). Финиширование. Тестирование 

- бег 30м. 

1  

98 Легкая  атлетика. Бег 100 м. 

Финиширование. 

1  

99 Легкая  атлетика. Бег 100 м на 

результат. 

Челночный бег. 

1  

100 Легкая  атлетика. Метание 

гранаты из различных 

положений. Тестирование бег 1000м. 

1  
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101 Легкая  атлетика. Метание 

гранаты на дальность. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1  

102 Легкая  атлетика. Бег на 

выносливость 

1  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по основам безопасности  жизнедеятельности 

 

Уровень общего образования  - среднее 

Классы  10-11 

 

Количество часов  68 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

МОДУЛЬ № 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. Корпоративный, 

индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности.  Общественно-

государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. Личностный фактор 

в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране. Общие правила 

безопасности жизнедеятельности. Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и 

антиобщественную деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка.  

Меры противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия  

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи  

Развлечения, носящие заведомо антиобщественный характер (зацепинг, руфинг, 

диггерство и их опасности). Административная ответственность за занятия зацепингом и 

руфингом  Ответственность за диггерство Развлечения, представляющие потенциальную 

опасность как жизни и здоровью людей, так и обществу (паркур, селфи, флешмоб)  

Основные меры безопасности для паркура и селфи . Ответственность за участие в 

флешмобе .Как не стать жертвой информационной войны  

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или 

несколькими пострадавшими; при опасности возгорания)  
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Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей  

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, такси, маршрутном 

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте  

Безопасное поведение на различных видах транспорта . СИМ (Электросамокат.  

Питбайк  Моноколесо.  Сегвей . Гироскутер.)  Основные меры безопасности при езде на 

средствах индивидуальной мобильности  Административная и уголовная ответственность 

за нарушение правил при вождении  

Дорожные знаки (основные группы)  Порядок движения  Дорожная разметка и её 

виды (горизонтальная и вертикальная)  Правила дорожного движения, установленные для 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов  Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и мер оказания первой помощи  

Правила безопасного поведения на воздушном транспорте, на железнодорожном и 

водном транспорте.  Как действовать при аварийных ситуациях на железнодорожном, 

воздушном и водном транспорте  

Источники опасности в быту  Причины пожаров в жилых помещениях  Правила 

поведения и действия при пожаре  Электробезопасность в повседневной жизни  Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током  Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности  Средства бытовой химии  

Правила обращения с ними и хранения  Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения  Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними  

Информационная и финансовая безопасность.  Информационная безопасность 

Российской Федерации  Угроза информационной безопасности  

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях  Адреса электронной почты  Никнейм. Гражданская, административная 

и уголовная ответственность в информационной сфере  

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете  

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения 

или возникновении толпы, давки.  Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи  

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения 

пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию.  Порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек.  

Безопасность в социуме.  Конфликтные ситуации.  Способы разрешения конфликтных 

ситуаций  Опасные проявления конфликтов  Способы противодействия буллингу и 

проявлению насилия. 

МОДУЛЬ № 2. «ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА» 



38 

 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты  Цели обороны  Предназначение Вооружённых Сил Российской 

Федерации  Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне 

страны  

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время  Организация 

воинского учёта  Подготовка граждан к военной службе  Заключение комиссии по 

результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе  

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего 

образования.  Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин в различных объединениях и организациях  Составные части 

добровольной подготовки граждан к военной службе  Военно-прикладные виды спорта. 

Спортивная подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации — гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации  История создания российской армии  Победа в 

Великой Отечественной войне (1941—1945)  Вооружённые Силы Советского Союза в 

1946—1991 гг  Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г )  

Дни воинской славы (победные дни)- России  Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы.  

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты  Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации  

Стратегические цели обороны  Достижение целей обороны  Военная доктрина Российской 

Федерации  Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов  Гибридная война и способы противодействия ей  

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации  Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Российской Федерации  Воинские должности и звания в Вооружённых 

Силах Российской Федерации  Воинские звания военнослужащих  Военная форма одежды 

и знаки различия военнослужащих   

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации  

Совершенствование системы военного образования  Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»  Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации  

Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте  

МОДУЛЬ № 3. ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выбор воинской профессии  Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. Организация подготовки 

офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 
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Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации  Ордена 

Российской Федерации — знаки отличия, почётные государственные награды за особые 

заслуги. Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации Воинский долг  

Дружба и войсковое товарищество  Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства) .Ритуал подъёма и спуска 

Государственного флага Российской Федерации  Вручение воинской части 

государственной награды . 

Призыв граждан на военную службу  Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время  

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от 

призыва на военную службу  Отсрочка от призыва граждан на военную службу  Сроки 

призыва граждан на военную службу  Поступление на военную службу по контракту  

Альтернативная гражданская служба  

МОДУЛЬ № 4. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций  Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021)  Основные направления деятельности государства по защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций . 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других)  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  Структура и основные задачи РСЧС.  Функциональные и 

территориальные подсистемы РСЧС.  Структура, основные задачи, деятельность МЧС 

России. Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН)  Цель и задачи ОКСИОН  Режимы 

функционирования ОКСИОН.  

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе  Подготовка 

населения в области гражданской обороны  Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях  Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях  

Составные части системы оповещения населения  Действия по сигналам гражданской 

обороны  Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения  

Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами  

Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий  Эвакуация гражданского населения и её виды  Упреждающая и 

заблаговременная эвакуация  Общая и частичная эвакуация   

Средства индивидуальной защиты населения  Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи  Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты  

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения  Защитные 

сооружения гражданской обороны  Размещение населения в защитных сооружениях  
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Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения  

Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ  Приёмы и способы выполнения 

спасательных работ  Соблюдение мер безопасности при работах  

МОДУЛЬ № 5. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Источники опасности в природной среде.  Основные правила безопасного поведения 

в лесу, в горах, на водоёмах.  Ориентирование на местности  Современные средства 

навигации (компас, GPS)  Безопасность в автономных условиях.Чрезвычайные ситуации 

природного характера (геологические, гидрологические, метеорологические, природные 

пожары).  Возможности прогнозирования и предупреждения .Экологическая безопасность 

и охрана окружающей среды  Нормы предельно допустимой концентрации вредных 

веществ  Правила использования питьевой воды  Качество продуктов питания  Правила 

хранения и употребления продуктов питания  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)  Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей.  Бытовые приборы 

контроля воздуха  TDS-метры (солемеры)  Шумомеры . Люксметры . Бытовые дозиметры 

(радиометры).  Бытовые нитратомеры . 

Основные виды экологических знаков  Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды  Знаки, 

информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его 

упаковки  

МОДУЛЬ № 6. «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ» 

Разновидности экстремистской деятельности.  Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы  

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения  Терроризм 

— крайняя форма экстремизма  Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки.  

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности  Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 

участие в экстремистской и террористической деятельности. Противодействие 

экстремизму и терроризму на государственном уровне  Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение  Основные задачи НАК  

Федеральный оперативный штаб  

Уровни террористической опасности  Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности  Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 

террористической опасности   
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Особенности проведения контртеррористических операций  Обязанности 

руководителя контртеррористической операции  Группировка сил и средств для 

проведения контртеррористической операции  

Экстремизм и терроризм на современном этапе  Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы  Наиболее опасные проявления экстремизма  Виды современной 

террористической деятельности  Терроризм, который опирается на религиозные мотивы  

Терроризм на криминальной основе  Терроризм на национальной основе  Технологический 

терроризм  Кибертерроризм  

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности  Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность  

Формирование антитеррористического поведения  Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества  Как не стать участником или 

жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ  Радикальный ислам — опасное 

экстремистское течение  Как избежать вербовки в экстремистскую организацию . Меры 

личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную организацию  

Действия при угрозе совершения террористического акта  Обнаружение подозрительного 

предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство  Безопасное 

поведение в толпе  Безопасное поведение при захвате в заложники  

МОДУЛЬ № 7. «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности  

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования 

у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа 

жизни  

Систематические занятия физической культурой и спортом  Выполнение нормативов 

ГТО  Основные составляющие здорового образа жизни  Главная цель здорового образа 

жизни — сохранение здоровья  Рациональное питание  Вредные привычки  Главное 

правило здорового образа жизни  Преимущества здорового образа жизни  Способы 

сохранения психического здоровья  

Репродуктивное здоровье  Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию  Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны  

Наркотизм — одна из главных угроз общественному здоровью  Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности  

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации  Профилактика наркомании  

Психоактивные вещества (ПАВ)  Формирование индивидуального негативного отношения 

к наркотикам. Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ)  Первичная 

профилактика злоупотребления ПАВ  Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ  

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ  
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МОДУЛЬ № 8. «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ОКАЗАНИЕ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

Освоение основ медицинских знаний. Основы законодательства Российской 

Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Среда 

обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка  Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 

прогрессирования неинфекционных заболеваний  Роль диспансеризации в профилактике 

неинфекционных заболеваний  Виды инфекционных заболеваний  Профилактика 

инфекционных болезней  Вакцинация. Биологическая безопасность  Биолого-социальные 

чрезвычайные ситуации  Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации  

Безопасность при возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций  Способы 

личной защиты в случае сообщения об эпидемии  Пандемия новой коронавирусной 

инфекции СOVID-19  Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания  Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи  Правила вызова скорой 

медицинской помощи  Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 

находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи  

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи  Реанимационные мероприятия  

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности  Острая сердечная 

недостаточность (ОСН)  Неотложные мероприятия при ОСН  Первая помощь при травмах 

и травматическом шоке  Первая помощь при ранениях  Виды ран  Кровотечения наружные 

и внутренние  Правила оказания помощи при различных видах кровотечений  Первая 

помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах  Первая помощь при пищевых 

отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для 

уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами 

и щелочами  

Первая помощь при утоплении и коме  Первая помощь при отравлении ПАВ,  общие 

признаки отравления ПАВ. Составы аптечек для оказания первой помощи в различных 

условиях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.. 

МОДУЛЬ № 9. «ЭЛЕМЕНТЫ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ» 

Строевая подготовка и воинское приветствие.  Строи и управление ими  Строевая 

подготовка  Выполнение воинского приветствия на месте и в движении . 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним  Автомат Калашникова (АК-74)  

Основы и правила стрельбы  Устройство и принцип действия ручных гранат  Ручная 

осколочная граната Ф-1 (оборонительная)  Ручная осколочная граната РГД-5 .  

Действия в современном общевойсковом бою  Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП  Инженерное оборудование позиции солдата  Одиночный окоп  

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке   
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Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою  Фильтрующий 

противогаз  Респиратор  Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)  Табельные 

медицинские средства индивидуальной защиты  Первая помощь в бою  Различные способы 

переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава  Открытая щель  Перекрытая щель  Блиндаж  

Укрытия для боевой техники  Убежища для личного состава ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами 

поведения  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, 

прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации 

и к жизни в целом  

Гражданское воспитание: 

 сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 

жизни; уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

 сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; готовность к взаимодействию с обществом и государством в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 

 готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной 

безопасности личности, общества и государства  
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Патриотическое воспитание: 

 сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости 

за свою Родину и Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота;ценностное 

отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской 

Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

 сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу  

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

 сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и 

государства; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска 

возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, 

смягчению их последствий; 

 ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре 

и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества  

Эстетическое воспитание: 

 эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

 Физическое воспитание: 

 осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

 знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

 потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; осознание последствий и 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью  
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Трудовое воспитание: 

 готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

 готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни 

Экологическое воспитание: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

 расширение представлений о деятельности экологической  

          направленности  

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в 

технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, 

современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

 способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать 

в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях)  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать овладение универсальными учебными действиями  

Овладение универсальными познавательными действиями 
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1) базовые логические действия:  

- самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

- устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять 

их закономерности и противоречия; 

- определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

- моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

- планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при решении 

ситуационных задач  

2) базовые исследовательские действия: 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию 

и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

- анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

- раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 

жизни; 

- критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

- характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

- использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в 

повседневную жизнь  

3) работа с информацией:  
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- владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

- создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

- владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены  

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

1) общение:  

- осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

- распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

- владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

- аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств  

2) совместная деятельность:  

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

- ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

- оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу  

Овладение универсальными регулятивными действиями 

1) самоорганизация:  
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- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

- делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

- оценивать приобретённый опыт; 

- расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень  

2) самоконтроль:  

- оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

-  контролировать соответствие результатов целям; 

- использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения  

3) принятие себя и других:  

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства  Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны обеспечивать:  

 сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении;  

 сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, 

в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях;  
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 сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; 

знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; 

  сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; владение основами 

медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при неотложных 

состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья;  

 сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального характера; знания основ безопасного, конструктивного общения; умение 

различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе 

криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 

противодействовать им;  

 сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том 

числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

         знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности;  

 сформированность представлений об опасности и негативном  

влиянии на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание 

роли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание 

порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание 

порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении 

террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

 сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и военной службы, прав и обязанностей гражданина в области 

гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; знание 

основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 
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чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;знание 

основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

  сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности.   

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс (1 час в неделю, всего34 часа) 

Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

Модуль «Основы комплексной безопасности» (5 ч) 

Глава 1. 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности в 

современном 

обществе (2 ч) 

П. 1. Формирование 

культуры безопасности 

жизнедеятельности населения. 

 П. 2. Личностный фактор 

в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности 

Характеризуют опасные 

ситуации. 

Формулируют 

определение понятия 

«культура безопасности 

жизнедеятельности». 

Анализируют уровни 

формирования культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Определяют цели 

предмета ОБЖ. 

Анализируют роль 

личности в формировании 

безопасного поведения. 

Сравнивают понятия 

«опасность» и «безопасность». 

Усваивают общие 

правила безопасности. 

Различают чрезвычайные 

ситуации по причинам 

возникновения и их 

последствия 

Глава 2. 

Опасности 

вовлечения 

П.3. Опасности 

вовлечения молодёжи 

Характеризуют 

публичные мероприятия. 



51 

 

молодёжи 

в противозаконную 

и антиобщественную 

деятельность (2 ч) 

и подростков в незаконные 

протестные акции. 

П 4. Явные и скрытые 

опасности современных 

развлечений молодёжи. 

П 5. Как не стать 

участником информационной 

войны 

Узнают систему 

согласования публичных 

мероприятий. 

Усваивают правила 

безопасности при вовлечении в 

публичные мероприятия. 

 Анализируют опасности 

современных развлечений 

молодёжи. 

Анализируют различные 

виды опасности фейковых 

новостей 

Глава 3. 

Безопасность на 

транспорте (1 ч) 

П  6. Транспортная 

безопасность. 

П 7. Правила 

безопасности для участников 

дорожного движения 

Знакомятся с основами 

транспортной безопасности. 

Усваивают правила 

движения в различных 

условиях (движение по 

обочине; движение в тёмное 

время суток). 

Правила дорожного 

движения, установленные для 

пешехода и пассажира. 

Анализируют ситуации 

дорожного движения и порядок 

действий при дорожно-

транспортных происшествиях 

разного характера (при 

отсутствии пострадавших; 

с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим 

количеством участников) 

Модуль «Основы обороны государства» (4 ч) 

Глава 4. 

Правовые основы 

подготовки граждан 

к военной службе (4 

ч) 

П 8. Законодательство 

Россий- ской Федерации об 

обороне государства. 

П 9. Законодательство 

Россий- ской Федерации о 

воинской обязанности и 

военной службе. 

Знакомятся с системой 

национальной безопасности 

России. 

Объясняют структуру 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации и их задачи. 
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П 10. Организация 

воинского учёта. 

П  11. Допризывная 

подготовка 

Усваивают систему 

организации обороны страны. 

Знакомятся с системой 

постановки на военный учёт 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» (6 ч) 

Глава 5. Выбор 

воинской профессии 

(3 ч)  

П 12. Есть такая 

профессия — Родину 

защищать.§ 13. Подготовка 

граждан по военно-учётным 

специальностям. 

П 14. Организация 

подготовки офицерских кадров 

для Вооружённых Сил 

Российской Федерации, МВД 

России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Анализируют порядок 

освоения воинских 

должностей. 

Сравнивают обязанности 

различных должностей. 

Характеризуют порядок 

подготовки офицерских 

кадров. 

 Характеризуют воинские 

должности. 

Анализируют порядок 

освоения воинских 

должностей. 

Сравнивают обязанности 

различных должностей. 

Характеризуют порядок 

подготовки офицерских кадров  

Глава 6. 

Воинские символы, 

традиции и ритуалы 

в Вооружённых 

Силах Российской 

Федерации (3 ч)  

П 15. Воинские символы 

и традиции Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

 П. Традиции 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

П. 17. Ритуалы 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации  

Различают воинские 

символы и военные ритуалы. 

Анализируют 

нормативную базу, 

устанавливающую воинские 

символы. 

Характеризуют воинские 

награды. 

Усваивают воинские 

традиции 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» (2 ч) 

Глава 7. 

Организация защиты 

населения от 

опасных и 

П. 18. Основы 

законодательства Российской 

Федерации и основные 

направления по организации 

Анализируют основы 

законодательства Российской 

Федерации в области защиты 

населения. 
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чрезвычайных 

ситуаций (2 ч)  

защиты населения т опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

П. 19. Права, обязанности 

и ответственность гражданина 

в области организации защиты 

населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций.   

Характеризуют права 

и обязанности граждан 

в области защиты населения. 

Формулируют правила 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Модуль «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность» (4 ч) 

Глава 8. 

Основные правила 

безопасного 

поведения на 

природе 

и экологическая 

безопасность (4 ч)  

П 20. Источники 

опасности в природной среде. 

П 21. Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера. 

П 22. Экологическая 

безопасность и охрана 

окружающей среды. 

П 23. Средства защиты 

и предупреждения от 

экологических опасностей. 

Изучают опасности 

в природной среде и основные 

правила поведения 

в природных условиях. 

Изучают алгоритмы 

правильных действий 

при защите от негативных 

факторов чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. 

Изучают задачи снижения 

уровня загрязнения природной 

среды. 

Характеризуют средства 

защиты от экологических 

опасностей. 

Определяют 

классификацию вредных 

веществ. 

Характеризуют средства 

защиты от экологических 

опасностей 

Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму» (4 ч) 

Глава 9. 

Экстремизм 

и терроризм — 

угрозы обществу 

и каждому человеку 

(2 ч)  

П 24. Сущность явлений 

экстре- мизма и терроризма. 

П 25. Противодействие 

экстремизму и терроризму 

и ответственность граждан 

в этой области 

Характеризуют 

экстремистскую 

и террористическую 

деятельность. 

Характеризуют виды 

современной террористической 

деятельности. 
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Вырабатывают 

негативное отношение к 

деструктивным сообществам. 

Формируют нетерпимое 

отношение к любым 

проявлениям насилия 

Глава 10. 

Противодействие 

экстремизму и 

терроризму (2 ч)  

П 26. 

Общегосударственное 

противодействие экстремизму 

и терроризму. 

П 27. Деятельность 

государства при реальной 

угрозе террористической 

опасности 

Характеризуют 

государственную систему 

противодействия экстремизму 

и терроризму. 

Анализируют действие 

государства при угрозе 

террористического акта. 

Определяют уровни 

террористической опасности. 

Анализируют порядок 

контртеррористической 

операции 

Модуль «Основы здорового образа жизни» (2 ч) 

Глава 11. 

Здоровый образ 

жизни как средство 

обеспечения 

благополучия 

личности (2 ч)  

П 28. Основы 

законодательства Российской 

Федерации в области 

формирования здорового 

образа жизни. 

П 29. Преимущества 

здорового образа жизни.  

Характеризуют систему 

правовой регламентации 

здорового образа жизни. 

Объясняют 

преимущества здорового 

образа жизни. 

Характеризуют значение 

репродуктивного здоровья для 

благополучия человека 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» (3 ч) 

Глава 12. 

Освоение основ 

медицинских знаний 

(3 ч)  

 

 П. 30. Обеспечение 

санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия населения. 

П 31. Неинфекционные 

и инфекционные заболевания 

и их профилактика.  

32. Безопасность при 

возникновении биолого-

Формулируют понятия, 

характеризующие санитарно-

эпидемиологическую 

обстановку. 

Усваивают права 

и обязанности граждан в сфере 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения. 
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социальных чрезвычайных 

ситуаций  

Характеризуют 

инфекционные 

и неинфекционные 

заболевания. 

Определяют санитарно-

эпидемиологическую 

чрезвычайную ситуацию. 

Усваивают правила 

безопасного поведения 

в условиях санитарно-

эпидемиологической 

чрезвычайной ситуации 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» (4 ч) 

Глава 13. 

Основы военной 

службы (4 ч)  

П. 33. Строевая 

подготовка и воинское 

приветствие. 

П 34. Оружие пехотинца 

и правила обращения с ним. 

П 35. Действия 

в современном общевойсковом 

бою. 

П 36. Средства 

индивидуальной защиты и 

оказание первой помощи в бою.   

Характеризуют элементы 

военной подготовки. 

Характеризуют 

вооружение пехотинца. 

Анализируют действия 

военнослужащего в бою. 

Характеризуют 

инженерное оборудование 

позиции. 

Анализируют поведение 

в условиях военных действий. 

Объясняют порядок 

оказания первой помощи в бою  

Итого: 34 ч 

 

Тематическое планирование 11 класс (1 час в неделю, всего34 часа) 

Темы Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

Модуль «Основы комплексной безопасности» (11 ч) 

Глава 1. 

Безопасное 

поведение на 

различных видах 

транспорта (3 ч)  

П. 1. Безопасность при 

использовании современных 

средств индивидуального 

передвижения. 

Характеризуют 

современные индивидуальные 

средства передвижения. 

Формулируют правила 

безопасности при пользовании 
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П. 2. Предназначение 

дорожных знаков и сигнальной 

разметки. 

П 3. Правила безопасного 

поведения на железнодорожном 

транспорте, на воздушном 

и водном транспорте  

индивидуальными средствами 

передвижения. 

Объясняют 

предназначение дорожных 

знаков. 

Характеризуют 

сигнальную разметку на 

дороге. 

Усваивают правила 

дорожного движения, 

установленные для водителей 

велосипедов, мопедов, 

мотоциклов. 

Характеризуют правила 

безопасного поведения на 

различных видах транспорта 

Глава 2. 

Безопасное 

поведение 

в бытовых 

ситуациях (2 ч)  

П 4. Чтобы не было 

пожаров. 

П 5. Средства бытовой 

химии. Правила обращения 

с ними и хранение. 

П 6. Аварии на 

коммунальных системах 

жизнеобеспечения  

Характеризуют 

источники опасности в быту. 

Характеризуют причины 

возникновения пожаров. 

Объясняют причины 

и опасность пожара в жилищах. 

Характеризуют опасные 

факторы пожаров (в том числе 

взрывы бытового 

газа).Характеризуют правила 

поведения и действия при 

пожаре. 

Определяют понятие 

электробезопасности. 

Характеризуют меры 

профилактики пожаров. 

Характеризуют права, 

обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной 

безопасности. 

Характеризуют правила 

обращения со средствами 

бытовой химии 
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Глава 3. 

Информационная 

и финансовая 

безопасность (2 ч)  

П 7. Основные правила 

информационной безопасности. 

П 8. Основные правила 

финансовой безопасности 

П. 9. Защита прав 

потребителя, в том числе при 

совершении покупок 

в Интернете.   

Определяют понятия, 

характеризующие сферу 

информационных технологий. 

Характеризуют 

нормативные документы, 

регламентирующие 

информационную 

безопасность. 

Характеризуют правила 

финансовой безопасности. 

Характеризуют защиту 

прав потребителей 

при совершении покупок 

Глава 4. 

Безопасное 

поведение в 

общественных 

местах (2 ч)  

П.10. Правила безопасного 

поведения в общественных 

местах. 

П 11. Порядок действий 

при попадании в опасную 

ситуацию  

 

Узнают порядок действий 

при риске возникновения давки 

в толпе.  

Характеризуют 

эмоциональное заражение 

в толпе, способы самопомощи. 

Анализируют правила 

безопасного поведения при 

проявлении агрессии. 

Анализируют 

криминальные ситуации 

в общественных местах. 

Узнают порядок действий 

в случаях, когда потерялся 

человек (ребёнок; взрослый; 

пожилой человек; человек 

с ментальными 

расстройствами) 

Усваивают порядок 

действий в ситуации 

обнаружения потерявшегося 

человека 

Глава 5. 

Безопасность 

в социуме (2 ч)  

П 12. Стадии развития 

конфликтных ситуаций. 

П 13. Факторы, 

способствующие и 

Характеризуют стадии 

развития конфликта. 

Анализируют конфликты 

в межличностном общении 

и конфликты в малой группе. 
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препятствующие эскалации 

конфликта  

Узнают способы 

воздействия на человека 

в большой группе 

(эмоциональное заражение, 

внушение, подражание) 

Усваивают способы 

поведения в конфликте 

и способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Анализируют способы 

противодействия буллингу и 

проявлению насилия. 

Формируют 

нетерпимость к проявлениям 

насилия в социальном 

взаимодействии 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и   

чрезвычайных ситуаций» (4 ч) 

Глава 6. 

Система 

государственной 

защиты населения 

(2 ч)  

П 14. Составляющие 

государственной системы по 

защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

П 15. Прогнозирование и 

мониторинг чрезвычайных 

ситуаций.  

Характеризуют системы 

РСЧС, ОКСИОН, МЧС России. 

Анализируют структуру РСЧС. 

Формулируют задачи 

системы РСЧС. 

Усваивают задачи 

системы ОКСИОН. 

Характеризуют 

деятельность МЧС Российской 

Федерации. 

Определяют особенности 

прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

Обосновывают 

необходимость мониторинга 

чрезвычайных ситуаций 

Глава 7. 

Гражданская 

оборона (2 ч)  

П 16. Гражданская оборона 

и её основные задачи на 

современном этапе. 

Определяют 

гражданскую оборону как 

систему мероприятий по 

защите населения в военное 

время. 
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П 17. Инженерная защита 

населения и неотложные работы 

в зоне поражения. 

Объясняют задачи 

подготовки граждан в области 

гражданской обороны. 

Характеризуют систему 

оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях. 

Узнают правила 

поведения при угрозе 

чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении 

военных действий. 

Характеризуют систему 

эвакуации населения 

Модуль «Основы противодействия экстремизму и  терроризму» (4 ч) 

Глава 8. 

Экстремизм 

и терроризм на 

современном этапе 

(2 ч)  

П 18. Нормативно-

правовые документы, 

регулирующие борьбу 

с терроризмом и экстремизмом 

в Российской Федерации. 

П 19. Особенности и виды 

экстремистской 

и террористической 

деятельности. 

Характеризуют 

нормативную базу, 

регулирующую борьбу 

с терроризмом 

и экстремизмом. 

Анализируют внешние 

и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Характеризуют формы 

террористической 

деятельности. 

Анализируют формы 

противодействия терроризм 

Глава 9. 

Борьба с угрозой 

экстремистской 

и террористической 

опасности (2 ч)  

П 20. Способы 

противодействия вовлечению 

в экстремистскую 

и террористическую 

деятельность. 

П 21. Рекомендации по 

безопасному поведению при 

угрозе и в случае проведения 

террористического акта  

Характеризуют 

деструктивные сообщества 

экстремистской 

направленности.  

Объясняют, как избежать 

вовлечения в деструктивные 

сообщества. 

Вырабатывают основы 

антитеррористического 

поведения. 

Усваивают правила 

безопасного поведения 
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при угрозе террористического 

акта 

Модуль «Основы здорового образа жизни» (2 ч) 

Глава 10. 

Наркотизм — одна 

из главных угроз 

общественному 

здоровью (2 ч)  

П 22. Основы 

законодательства Российской 

Федерации в сфере борьбы 

с наркотизмом. 

П 23. Профилактика 

наркомании  

Определяют наркотизм 

как опасное социальное 

явление. 

Характеризуют 

законодательную систему, 

регламентирующую борьбу 

государства с наркотизмом. 

Определяют уровни 

профилактики наркотизма. 

Меры, направленные на 

сохранение и укрепление 

психического здоровья 

Модуль «Основы медицинских знаний и  оказание первой помощи» (3 ч) 

Глава 11. 

Первая помощь 

и правила её 

оказания (3 ч)  

П..24. Оказание первой 

помощи — залог спасения жизни 

и здоровья пострадавших. 

П 25. Первая помощь 

при различных неотложных 

состояниях. 

П 26. Правила и способы 

переноски (транспортировки) 

пострадавших.  

Определяют понятие 

первой помощи. 

Характеризуют действия, 

требующие оказания первой 

помощи. 

Характеризуют 

неотложные состояния, 

требующие оказания первой 

помощи. 

Объясняют порядок 

оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. 

Характеризуют виды 

транспортировки 

пострадавших 

Модуль «Основы обороны государства» (8 ч) 

Глава 12. 

Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации — 

гарант обеспечения 

национальной 

безопасности 

П.  27. Страницы военной 

истории России  

П. 28. Дни воинской славы 

(победные дни) России. 

Усваивают историю 

создания армии в России. 

Усваивают знания о Днях 

воинской славы в России. 

Характеризуют 

законодательную базу, 



61 

 

Российской 

Федерации (8 ч) 

П. 29. Стратегические 

национальные приоритеты и 

источники угроз. 

П. 30. Национальная 

безопасность и военная политика 

Российской Федерации. 

П. 31. Структура 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

П. 32. Виды Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

П. 33. Отдельные рода 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

П. 34. Воинские должности 

и звания в Вооружённых Силах 

Российской Федерации. 

П. 35. Военная форма 

одежды и знаки различия 

военнослужащих Вооружённых 

Сил Российской Федерации 

П. 36. Развитие 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

П. 37. Модернизация 

вооружения, военной и 

специальной техники 

в Вооружённых Силах 

Российской Федерации. 

регулирующую порядок 

установления памятных дат 

и порядок проведения 

празднования. 

Анализируют 

государственную политику 

в сфере национальной 

безопасности. 

Анализируют гибридные 

войны и способы 

противодействия им. 

Характеризуют цели 

и задачи Стратегии 

национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Определяют оборону 

страны как важнейший 

приоритет. 

Определяют понятие 

военной политики государства. 

Объясняют роль страны 

в решении международных 

конфликтов. 

Характеризуют структуру 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Характеризуют структуру 

Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Характеризуют виды 

Вооружённых Сил. 

Характеризуют рода 

Вооружённых Сил. 

Усваивают воинские 

должности и звания. 

Определяют понятие 

военной формы одежды. 

Характеризуют виды 

военной формы. 



62 

 

Характеризуют 

современное состояние 

Вооружённых Сил и тенденции 

развития 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» (2 ч) 

Глава 13. 

Основы военной 

службы (2 ч)  

П. 38. Призыв граждан 

на военную службу. 

П 39. Поступление на 

военную службу по контракту. 

П 40. Альтернативная 

гражданская служба  

Определяют воинскую 

обязанность граждан России. 

Характеризуют порядок 

призыва на военную службу. 

Объясняют порядок 

освобождения от военной 

службы. 

Характеризуют порядок 

альтернативной гражданской 

службы. 

Анализируют порядок 

военной службы по контракту 

Итого: 34 ч 

 

Учебные сборы 

Тематическое планирование 10 класс  

(5 дней,35 часов) 

Тема Содержание темы Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся  

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» 

1. Строевая 

подготовка (6 ч).  

1. Строи и управление ими.  

2. Строевые приёмы и 

движение без оружия.  

3. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте 

и в движении.  

4. Выход из строя и 

возвращение в строй.  

5. Подход к начальнику и 

отход от него.  

Изучить принципы 

организации строя 

и управления им. Понимать 

значение воинского 

приветствия.  

Освоить выход из строя 

и возвращение в строй.  

Освоить подход 

к начальнику и отход от него. 

Изучить строи отделения 
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6. Строи отделения.   

2. Огневая 

подготовка (8 ч)  

7. Назначение, боевые 

свойства и общее устройство 

автомата Калашникова.  

8. Работа частей 

и механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе.  

9. Неполная разборка 

и сборка автомата Калашникова 

для чистки и смазки.  

10. Меры безопасности при 

обращении с автоматом 

Калашникова и патронами. 

повседневной 

жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. 

11. Основы и правила 

стрельбы. 

12. Ведение огня из 

автомата Калашникова. 

13. Ручные осколочные 

гранаты. 

14. Меры безопасности при 

обращении с ручными 

осколочными гранатами  

Характеризовать 

назначение, боевые свойства и 

общее устройство автомата 

Калашникова.  

Освоить неполную 

разборку и сборку автомата 

Калашникова, а также чистку 

и смазку.  

Изучить меры 

безопасности при проведении 

боевых стрельб и при 

обращении с оружием. 

Отрабатывать приёмы 

ведения огня из автомата 

Калашникова. 

Усвоить устройство 

и поражающие факторы ручной 

осколочной гранаты. 

Усвоить требования 

безопасности при отработке 

обращения с ручными 

осколочными гранатами 

3.Тактическая 

подготовка (7 ч) 

15. Современный 

общевойсковой бой. 

16. Инженерное 

оборудование позиции рядового 

бойца. 

17. Способы передвижения 

в бою при действиях в пешем 

порядке. 

18. Элементы военной 

топографии. 

19. Действия по сигналам 

оповещения. 

Изучить особенности 

современного общевойскового 

боя. 

Изучить основные 

обязанности солдата в бою. 

Знать и объяснять 

основные приёмы 

передвижения в бою. 

Усвоить значение знаний 

топографии для успешного 

ведения боя. 
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20. Оказание первой 

помощи в бою. 

21. Способы выноса 

раненого с поля боя.   

Характеризовать 

основные сигналы оповещения 

и взаимодействие по сигналам. 

Тренироваться по 

оказанию первой помощи 

в бою, освоить способы выноса 

раненого из боя 

4. Физическая 

подготовка (6 ч)  

22. Гимнастика 

и атлетическая подготовка. 

23. Ускоренное 

передвижение, лёгкая атлетика. 

24. Преодоление 

препятствий. 

25. Комплексное учебно-

тренировочное занятие. 

26. Комплексное учебно-

тренировочное занятие. 

27. Комплексное учебно-

тренировочное занятие) 

 

Отрабатывать 

упражнения из области 

гимнастической 

и атлетической подготовки 

Отрабатывать 

преодоление полосы 

препятствий, ускоренное 

передвижение, элементы 

лёгкой атлетики. 

Отработка необходимых 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости.) 

5. Военно-

медицинская 

подготовка (8 ч)       

28. Комплект 

индивидуальный медицинский 

гражданской защиты КИМГЗ 

и использование его средств по 

назначению. 

29. Назначение, 

устройство, комплектность, 

подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты 

(противогаза и респиратора). 

30. Назначение, 

устройство, комплектность, 

подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты 

(общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и лёгкого 

защитного костюма (Л-1)). 

31. Правила оказания 

первой помощи при ранениях. 

Отрабатывать 

возможности использования 

комплекта индивидуальной 

медицинской гражданской 

защиты при оказании первой 

помощи. 

Характеризовать 

основные свойства средств 

индивидуальной защиты 

и правила их использования 

(противогаза 

и респиратора).Знать 

назначение и правила 

использования 

общевойскового защитного 

комплекта и лёгкого защитного 

костюма. Тренировать 

в оказании первой помощи при 

кровотечении, при ранениях 
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32. Правила оказания 

первой помощи при ранениях 

верхних и нижних конечностей. 

33. Способы действий 

личного состава Вооружённых 

Сил Российской Федерации в 

условиях радиационного 

загрязнения, химического и 

биологического заражения 

окружающей среды. 

34. Практическое занятие. 

35. Практическое занятие 

верхних и нижних 

конечностей. 

Освоить правила 

действия в условиях 

радиационного загрязнения 

окружающей среды 

Итого: 35 ч 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Элективного курса по биологии  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения 

подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: 

концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, 

результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения об 

общих целях и принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 

общего образования в Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, 

её значении в познании живой природы и обеспечении существования человеческого 

общества. Согласно названным положениям, определены основные функции программы по 

биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», 

определяет обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по 

разделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в формировании 

основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по 

освоению содержания биологического образования. 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип 

преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается 

направленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного 

мировоззрения, ценностных ориентаций личности, экологического мышления, 

представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей 

природной среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний 

о строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них 

процессов в программе по биологии уделено внимание использованию полученных знаний 

в повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактики 

наследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, 

обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде, 

анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и 

искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного 

предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения 

одной из актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагает 

формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично 

развивающегося современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Она 

обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, 

расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, 
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формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 

жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение 

биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных 

и информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции 

биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, 

физики, химии и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета 

«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и структурированию его 

содержания, представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с 

позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний 

занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования 

представлений о современной естественно-научной картине мира и ценностных 

ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии 

осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях 

живой природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре 

учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология 

как наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм 

как биологическая система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция 

живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в 

отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования 

представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, 

строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, 

идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 

развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 
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формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 

знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских 

технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, 

является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области 

«Естественно-научные предметы».  

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования отводится 68 

часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

11 КЛАСС 

Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место 

в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов 

в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и 

различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, 

атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и 

основных метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при 

ограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора. 
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Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у 

организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая 

специализация. Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. М. Бэр, Э. 

Геккель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных 

животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», 

«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», 

«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба 

за существование», «Приспособленность организмов», «Географическое 

видообразование», «Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и 

семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные 

направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных».  

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых 

животных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты 

«Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, 

мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её 

относительного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 

жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической 

эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование 

мембранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. 

Формирование основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протерозойская 

эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 
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Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет 

и вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические 

группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о 

происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека 

и животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и 

естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, 

речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, 

Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки 

ископаемых остатков, время существования, область распространения, объём головного 

мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-

австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство 

человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического 

мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», 

«Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения 

человека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находок 

предков современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые 

современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, 

питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий 

первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, 

коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных в 

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 

краеведческий музей). 
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Тема 3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических 

исследований. Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм 

(квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических 

взаимодействий для существования организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика 

численности популяции и её регуляция. 

Демонстрации:  

Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», 

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции 

инфузории-туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест 

обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, 

пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни 

экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, 

продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства 

экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или 

широколиственного леса. 
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Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия на Земле. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое 

вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). 

Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные 

экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их 

использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные 

сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», 

«Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие 

источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая 

биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы 

радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение 

жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», 

«Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные 

сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных 

культур», гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным 

экологическим группам одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения 

охраняемых видов растений и животных.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 

БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности 

– готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовность и 

способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие экологического 

правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

 1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 
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способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов 

при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, 

понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного 

общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей 

и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных 

выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем 

в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные учебные 
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действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся, 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие 

знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять 

их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 
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формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы 

и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность 

позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных 

и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
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самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и 

способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности 

по получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также 

в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные 

результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны 

отражать: 
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сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) 

и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), 

определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать 

выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования 

достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, 

сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания 

наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе 

с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 

аппарат биологии. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 

видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, 

цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. 

Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о 

биосфере В. И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать 

выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности 

процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, 

приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса 

веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования 

достижений современной биологии для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ 

и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе 

с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 
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умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 

аппарат биологии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наимено

вание разделов 

и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Вс

его  

 

Контрол

ьные работы  

 

Практич

еские работы  

 

1 

Эволюци

онная 

биология 

 9    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41cc74 

2 

Возникно

вение и 

развитие 

жизни на 

Земле 

 9    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41cc74 

3 

Организм

ы и 

окружающая 

среда 

 5    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41cc74 

4 

Сообщест

ва и 

экологические 

системы 

 9    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41cc74 

5 
Резервное 

время 
 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f41cc74 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   2.5   

https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема 

урока  

 

Количество часов Уче

т рабочей 

програм

мы 

воспитан

ия 

Электронн

ые цифровые 

образовательны

е ресурсы  

 

В

сего  

 

Контр

ольные 

работы  

 

Практ

ические 

работы  

 

1 

Эволюц

ия и методы 

её изучения 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ea20e 

2 

История 

развития 

представлени

й об 

эволюции 

 

1  
  

Лич

ная 

гигиена 

Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863e9570 

3 
Микроэ

волюция 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863e9c1e 

4 

Популяц

ия как 

элементарная 

единица вида 

и эволюции. 

Лабораторна

я работа № 1 

«Сравнение 

видов по 

морфологиче

скому 

критерию» 

 

1  
  0.5  

 

Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863e99c6 

5 

Движущ

ие силы 

(элементарны

е факторы) 

эволюции 

 

1  
  

 
Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863e9da4 

https://m.edsoo.ru/863ea20e
https://m.edsoo.ru/863ea20e
https://m.edsoo.ru/863e9570
https://m.edsoo.ru/863e9570
https://m.edsoo.ru/863e9c1e
https://m.edsoo.ru/863e9c1e
https://m.edsoo.ru/863e99c6
https://m.edsoo.ru/863e99c6
https://m.edsoo.ru/863e9da4
https://m.edsoo.ru/863e9da4
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6 

Естестве

нный отбор и 

его формы 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863e9ed0 

7 

Результа

ты эволюции: 

приспособлен

ность 

организмов и 

видообразова

ние. 

Лабораторна

я работа № 2 

«Описание 

приспособлен

ности 

организма и 

её 

относительно

го характера» 

 

1  
  0.5  

 

Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863e9fde 

8 

Направл

ения и пути 

макроэволюц

ии 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863e9c1e 

9 

Необрат

имость 

эволюции 

 

1  
  

 

 

1

0 

История 

жизни на 

Земле и 

методы её 

изучения 

 

1  
  

Вкл

ад 

отечеств

енных 

ученых в 

развитие 

эволюци

онных 

идей 

 

1

1 

Гипотез

ы 

происхожден

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ea5a6 

https://m.edsoo.ru/863e9ed0
https://m.edsoo.ru/863e9ed0
https://m.edsoo.ru/863e9fde
https://m.edsoo.ru/863e9fde
https://m.edsoo.ru/863e9c1e
https://m.edsoo.ru/863e9c1e
https://m.edsoo.ru/863ea5a6
https://m.edsoo.ru/863ea5a6
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ия жизни на 

Земле 

1

2 

Развити

е жизни на 

Земле по эрам 

и периодам 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ea6be 

1

3 

Основн

ые этапы 

эволюции 

растительног

о и животного 

мира. 

Практическа

я работа № 1 

«Изучение 

ископаемых 

остатков 

растений и 

животных в 

коллекциях» 

 

1  
  0.5  

 

Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ea8bc 

1

4 

Совреме

нная система 

органическог

о мира 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ea48e 

1

5 

Эволюц

ия человека 

(антропогенез

) 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863eac2c 

1

6 

Движущ

ие силы 

(факторы) 

антропогенез

а 

 

1  
  

 
Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ead44 

1

7 

Основн

ые стадии 

эволюции 

человека 

 

1  
  

 

 

1

8 
Человеч

еские расы и 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ea6be
https://m.edsoo.ru/863ea6be
https://m.edsoo.ru/863ea8bc
https://m.edsoo.ru/863ea8bc
https://m.edsoo.ru/863ea48e
https://m.edsoo.ru/863ea48e
https://m.edsoo.ru/863eac2c
https://m.edsoo.ru/863eac2c
https://m.edsoo.ru/863ead44
https://m.edsoo.ru/863ead44
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природные 

адаптации 

человека 

https://m.edsoo.r

u/863eaea2 

1

9 

Резервн

ый урок. 

Обобщение 

по теме 

«Возникнове

ние и 

развитие 

жизни на 

Земле» 

 

1  
  

 

 

2

0 

Экологи

я как наука 

 

1  
  

 
 

2

1 

Среды 

обитания и 

экологически

е факторы 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863eafec 

2

2 

Абиотич

еские 

факторы. 

Лабораторна

я работа № 3. 

«Морфологич

еские 

особенности 

растений из 

разных мест 

обитания». 

Лабораторна

я работа № 4. 

«Влияние 

света на рост 

и развитие 

черенков 

колеуса» 

 

1  
  0.5  

Вкл

ад Н.И 

Вавилов

а 

Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863eb10e 

2

3 

Биотиче

ские факторы 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863eb348 

https://m.edsoo.ru/863eaea2
https://m.edsoo.ru/863eaea2
https://m.edsoo.ru/863eafec
https://m.edsoo.ru/863eafec
https://m.edsoo.ru/863eb10e
https://m.edsoo.ru/863eb10e
https://m.edsoo.ru/863eb348
https://m.edsoo.ru/863eb348
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2

4 

Экологи

ческие 

характеристи

ки 

популяции. 

Практическа

я работа № 2 

«Подсчёт 

плотности 

популяций 

разных видов 

растений» 

 

1  
  0.5  

 

 

2

5 

Сообщес

тва 

организмов 

— биоценоз 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863eb46a 

2

6 

Экологи

ческие 

системы 

(экосистемы) 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863eb46a 

2

7 

Основн

ые 

показатели 

экосистемы. 

Экологическ

ие пирамиды. 

Свойства 

экосистем. 

Сукцессия 

 

1  
  

 

Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863eb5fa 

2

8 

Природн

ые 

экосистемы. 

Антропогенн

ые 

экосистемы 

 

1  
  

 

 

2

9 

Промеж

уточная 

аттестация 

 

1  
  

 

 

3

0 
Биосфер

а — 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eb46a
https://m.edsoo.ru/863eb46a
https://m.edsoo.ru/863eb46a
https://m.edsoo.ru/863eb46a
https://m.edsoo.ru/863eb5fa
https://m.edsoo.ru/863eb5fa
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глобальная 

экосистема 

Земли 

https://m.edsoo.r

u/863ebb5e 

3

1 

Законом

ерности 

существовани

я биосферы 

 

1  
  

 Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ebd16 

3

2 

Человеч

ество в 

биосфере 

Земли 

 

1  
    

3

3 

Сосущес

твование 

природы и 

человечества 

 

1  
  

Отк

рытие 

В.П. 

Амалицк

им 

фауны 

Белого 

моря 

Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863eba1e 

3

4 

Резервн

ый урок. 

Обобщение 

темы 

«Сообщества 

и 

экологически

е системы» 

 

1  
    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34  
 0   2.5   

https://m.edsoo.ru/863ebb5e
https://m.edsoo.ru/863ebb5e
https://m.edsoo.ru/863ebd16
https://m.edsoo.ru/863ebd16
https://m.edsoo.ru/863eba1e
https://m.edsoo.ru/863eba1e


 90 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по элективному курсу по химии 

«Органическая и общая химия» 

Уровень общего образования 

среднее 

Рабочая программа элективного курса по химии «Органическая и общая химия» 

для 10-11 классов 

 (1 час в неделю, всего 68 часов) по 

УМК О. С. Габриеляна 

Планируемые результаты освоения учащимися элективного курса 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

В  результате  изучения элективного курса химии    ученик  должен 

            научиться: 

  - знать важнейшие  химические  понятия: вещество, химический  элемент, атом, 

молекула, относительная  атомная  и  молекулярная  массы, ион, аллотропия,  изотопы, 

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

масса, молярный  объем, вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения, растворы, 

электролит  и  неэлектролит, электролитическая  диссоциация, окислитель  и  восстановитель, 

окисление  и  восстановление, тепловой  эффект  реакции, скорость  химической  реакции, 

катализ, химическое  равновесие, углеродный  скелет, функциональная  группа, изомерия, 

гомология; 

  -  основные  законы  химии: сохранения  массы  веществ, постоянства  состава  

вещества, Периодический  закон; 

  -  основные  теории  химии: химической  связи, электролитической  диссоциации, 

строения  органических  соединений; 

  -  важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы; серная, соляная, 

азотная  и  уксусная  кислоты; щелочи, аммиак, минеральные  удобрения, метан, этилен, 
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ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные  и  синтетические  волокна, каучуки, пластмассы; 

            уметь: 

  -  называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной  

номенклатуре; 

  -  определять: валентность  и  степень  окисления  химических  элементов, тип  

химической  связи  в  соединениях, заряд  иона, характер  среды  а  водных  растворах  

неорганических  соединений, окислитель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  к  

различным  классам  органических  соединений; 

  -  характеризовать: элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  Периодической  

системе  Д.И.Менделеева; общие  химические  свойства  металлов, неметаллов, основных  

классов  неорганических  и  органических  соединений; строение  и  химические  свойства  

изученных  органических  соединений; 

  -  объяснять: зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения; природу  

химической  связи ( ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости  химической  

реакции  и  положения  химического  равновесия  от  различных  факторов; 

  -  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  

неорганических  и  органических  веществ; 

  -   может научиться проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников ( научно-популярных  изданий, компьютерных  баз  

данных, ресурсов  Интернета); использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  

передачи  химической  информации  и  ее  представления  в  различных  формах; 

 Может научиться    использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической  деятельности  и  повседневной  жизни: 

  -  для  объяснения  химических  явлений, происходящих  в  природе, быту  и  на  

производстве; 

  -  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  

условиях  и  оценки  их  последствий; 

  -  экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде; 

  -  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  

человека  и  другие  живые  организмы; 

  -  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами, лабораторным  

оборудованием; 

  -  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на  производстве; 

  -  критической  оценки  достоверности  химической  информации, поступающей  из  

разных  источников. 
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             Контроль  за  учебными  достижениями  учащихся  осуществляется  с  помощью  

практических  и  контрольных  работ, включенных  в  каждую  тему  программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

11 класс (34 ч) 

 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

   О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов.  

    П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д. И. М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е н и я  о  с т р 

о е н и и  а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

 

Тема 2. Строение вещества (12 ч) 

      И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный 

и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток.  

М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи.  

В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  
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Р е а к ц и и,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.    Изомеры и изомерия.  

Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.    Примеры 

газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные 

дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и в 

жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.    Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли.    Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель 

молекулы ДНК. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

   Р е а к ц и и,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические 

уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.  

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 

гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы. 
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О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. 

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей.    Гидролиз органических соединений и 

его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, 

идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. 

Образцы кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или 

свинца (II). Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение 

кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы 

сырого картофеля. 5.  Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.  6. Различные 

случаи гидролиза солей.  

 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 ч) 

       М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 
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металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  между  классами  неорганических  и  органических  

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла и 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в 

кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с 

этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция 

образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 

минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II).  

Лабораторные опыты.  7.  Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами,  с основаниями,  

с солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований.  10. качественные реакции на 

хлориды и сульфаты. 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений.  

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

неметаллы». 

Учебно -тематическое планирование 11 класс 

 

  

№ п/п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 
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1. Тема 1. 

Строение атома и 

периодический 

закон 

Д.И.Менделеева 

3 - - 

2. Тема 2. 

Строение вещества 

12 Пр. р. №1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

К. р. №1 

3. Химические 

реакции 

8 - К. р. №2 

4. Вещества и их 

свойства 

11 Пр. р. №2 

«Решение 

экспериментальных. 

задач на 

идентификацию 

неорганических 

соединений» 

К.р. №3 

 Итого 34 2 3 

Поурочное планирование (1 час в неделю) 

 № 

п/п 

Тема урока Изучаемые вопросы Учёт рабочей 

программы воспитания 

  

дата 
 Тема 1. Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева (3часа) 

1 – 

2 

07

.09 – 

14.09 

 

 

 

 

Основные 

сведения о 

строении атома.  

Строение 

электронной 

оболочки атома. 

Основные сведения о строении 

атома. Электроны. Электронная 

оболочка. Энергетический уровень. 

Атомные орбитали. s-, p- элементы.  

Особенности строения 

электронных оболочек атомов 

переходных элементов. 

 

Химический состав 

организма как отражение 

химического состава 

окружающей человека 

среды. Изменение 

качества среды обитания 

–причина 

экологического кризиса 

на планете. Биография Д. 

И. Менделеева. 
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3. 

21

.09 

Периодиче

ский закон, 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строение атома. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. 

Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные 

электроны. Причины изменения 

свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). 

Значение периодического закона. 

. 

 

                                                                  Тема 2. Строение вещества (12часов) 

1 

(4) 

28

.09 

Ионная 

химическая 

связь 

Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим 

типом кристаллических решеток.  

 

  

Побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Подготовка и участие в 

школьном и 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

 

 

 

2 

(5) 

05

.10 

 

Ковалентна

я химическая 

связь 

Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Механизмы ее 

образования связи (обменный и 

донорно-акцепторный). 

Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами 

кристаллических решеток. 

Степень окисления и 

валентность химических элементов. 

3 

(6) 

12

.10 

 

 

Водородная и 

металлическая 

химическая 

связь 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи 

для организации структур 

биополимеров. Единая природа 

химической связи. Особенности 

строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с 

металлической связью.  
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4 

(7) 

19

.10 

 

 

 

 

 

 

Газообразн

ое состояние 

вещества 

 

 

 

 

Три агрегатных состояния 

воды. Особенности строения газов. 

Молярный объем газообразных 

веществ. Представители 

газообразных веществ: водород, 

кислород, аммиак, углекислый газ, 

этилен. Их получение, собирание, 

распознавание. 

5(

8) 

26

.10 

Практичес

кая работа №1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

Химический эксперимент по 

получению, собиранию и 

распознаванию водорода, 

кислорода, углекислого газа, 

аммиака и этилена. 

6 

(9) 

09

.11 

 

 

 

 

 

 

Жидкое  

состояние 

вещества 

 

 

 

Вода, ее биологическая роль. 

Применение воды. Жесткость воды 

и способы ее устранения. Кислые 

соли. Минеральные воды. Жидкие 

кристаллы и их использование. 

7 

(10) 

16

.11 

 

Твёрдое 

состояние 

вещества 

 Кристаллическое и аморфное 

состояние вещества. Применение 

аморфных веществ 
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8 

(11) 

23

.11 

Полимеры. Полимеры органические и 

неорганические. Реакции 

полимеризации и поликонденсации.  

9 

(12) 

30

.11 

 

 

 

 

Дисперсны

е системы 

 

 

 

Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. 

Грубодисперсные системы. 

Понятие о коллоидах и их значение 

(золи, гели) 

10 

(13) 

07

.12 

 

 

 

 

Состав 

вещества. Смеси 

 

Закон постоянства состава 

веществ. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Молекулярная формула. 

Формульная единица вещества. 

Массовая и объемная доля 

компонента в смеси. Решение задач 

11 

(14) 

14

.12 

 

 

 

 

 

 

Обобщение  

и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение 

вещества». 

 

 

Выполнение упражнений и 

решение задач 
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12 

(15) 

21

.12 

Контрольн

ая работа №1 по 

теме  «Строение 

вещества». 

 

Тема 3. Химические реакции (8 часов) 

1-

2 

(1

6-17) 

28

.12 –  

11

.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

химической 

реакции. 

Реакции, 

протекающие 

без изменения 

состава веществ. 

Классифик

ация химических 

реакций, 

протекающих с 

изменением 

состава веществ. 

Реакции, протекающие без 

изменения состава веществ: 

аллотропия,. аллотропные 

модификации углерода, серы, 

фосфора, олова и кислорода; 

изомеры,. изомерия, реакции 

изомеризации. Причины 

многообразия веществ: аллотропия 

и изомерия, гомология.  

Реакции, идущие с 

изменением состава веществ: 

реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. 

Реакции соединения, протекающие 

при производстве серной кислоты. 

 

 

Формирование 

экологического 

мышления, понимания 

влияния социально-

экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

(18) 

18

.01 

Тепловой 

эффект 

химических 

реакций 

Экзо - и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. 

Термохимические уравнения.     
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3 

(19) 

25

.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость 

химической 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость химической 

реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. 

Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах как 

биологических катализаторах 

белковой природы 

 

 

 

 

 

4 

(20) 

01

.02 

 

 

 

 

Обратимос

ть химических 

реакций 

 

 

 

Необратимые и обратимые 

химические реакции. Химическое 

равновесие и способы его 

смещения. Общие представления о 

промышленных способах 

получения веществ на примере 

производства серной кислоты 

5 

(21) 

08

.02 

 

 

 

 

 

Окислител

ьно-

восстановительн

ые реакции  

 

 

 

 

Степень окисления. 

Определение степени окисления 

элементов по формуле соединения. 

Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель. 
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6 

(22) 

15

.02 

Электролиз  Электролиз растворов и 

расплавов (на примере хлорида 

натрия). Практическое применение 

электролиза. 

7 

(23) 

22

.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль воды 

в химических 

реакциях 

 

 

 

 

 

 

 

Истинные растворы. 

Растворение как физико-

химический процесс. Явления, 

происходящие при растворении 

веществ, - разрушение 

кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, 

гидратация, диссоциация 

электролитов в водных растворах. 

Степень электролитической 

диссоциации, Сильные и слабые 

электролиты. Кислоты, основания, 

соли в свете ТЭД 

8 

(24) 

01

.03 

 

 

Гидролиз  

 

 

 

Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 часов) 
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1-

2 (25-

26) 

 

15

.03 

29

.03 

 

 

 

 

 

 

 

Металлы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение металлов в ПСХЭ 

Д.И.  Менделеева. Общие 

физические свойства металлов.  

Взаимодействие металлов с 

неметаллами (хлором, серой, 

кислородом). Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, 

взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Общие 

способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов, 

способы защиты от коррозии. 

Сплавы. 

  

 

  

 Привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией 

3 

(27) 

05

.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неметаллы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение неметаллов в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Сравнительная характеристика 

галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. 

Окислительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом) 

Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными 

неметаллами). Благородные газы 
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4 

(28) 

12

.04 

 

 

 

 

 

 

Кислоты Кислоты неорганические и 

органические. Классификация 

кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с 

металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями, спиртами. 

 

5 

(29) 

19

.04 

 

 

 

 

 

 

Основания  

 

 

 

 

 

Основания неорганические и 

органические. Классификация 

оснований. Химические свойства 

неорганических оснований: 

взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых 

оснований.  

6 

(30) 

26

.04 

Промежуто

чная аттестация. 

 

7 

(31) 

03

.05 

 

 

 

Соли 

 

 

 

 

 

 

Классификация солей: 

средние, кислые, основные. 

Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами, солями. 

Представители солей и их значение. 

Хлорид натрия, фосфат кальция, 

карбонат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония 

(кислые соли); гидроксокарбонат 
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меди (II) – малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-

.сульфат-, карбонат- ионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III) 

8 

(32) 

10

.05 

 

 

 

 

 

 

 

Практичес

кая работа №2. 

Решение 

эксперименталь

ных задач на 

идентификацию 

неорганических 

и органических 

соединений 

Распознавание 

неорганических и органических 

соединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

(32) 

17

.05 

 

 

 

 

Обобщение 

и 

систематизация 

знаний по теме 4 

 

Понятие о генетической связи 

и генетических рядах. Генетический 

ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической 

химии. 

10 

(33) 

24

.05 

Контрольн

ая работа №3 по 

теме 4 

«Вещества 

и их свойства» 
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11 

(34) 

Анализ 

контрольной 

работы 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

общей и 

неорганической 

химии 
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Программа элективного курса  

«Решение задач повышенного уровня по физике» 

(11  класс, 68 часов) 

2 часа в неделю 

68 часа в год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В результате изучения элективного курса выпускник научится: 

 знать и понимать: 

- смысл физических понятий: физическое явление, гипотеза, физический закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения физическая величина, модель, принцип, постулат, пространство, 

время, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитная волна, квант, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы, перемещение, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного 

поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: законов Паскаля, Архимеда, 

законов динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической 

энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, термодинамики, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

электромагнитной индукции, прямолинейного распространения света, отражения света, 

фотоэффекта, принципы суперпозиции и относительности, закон Гука, основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома 

для полной цепи, закон преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 

положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 уметь: 

- описывать и объяснять:  
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физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света;  

физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных 

волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

В результате изучения элективного курса ученик получит возможность научиться 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои определенные границы применимости; 
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- измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, 

длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

- применять полученные знания для решения физических задач. 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Содержание курса 

1. Магнитное поле. (7 ч) 

Решение задач на описание магнитного поля. Магнитная индукция, магнитный поток, 

сила Ампера и сила Лоренца. Решение комбинированных задач.  

2. Механические колебания (4 ч) 

Решение задач на применение законов колебательного движения. Решение задач на 

применение формул, описывающих свободные колебания в колебательной системе. 

Математический и пружинный маятник. Превращение энергии в колебательной системе. 

3. Электромагнитные колебания и волны. (26 ч) 

Решение задач на применение законов колебательного движения в колебательном 

контуре. Решение задач на применение формул, описывающих свободные электромагнитные 

колебания. Электромеханическая аналогия при решении задач на описание колебательных 

процессов. Решение задач на описание различных свойств электромагнитных волн. Решение 

задач на применение законов геометрической оптики, формулы тонкой линзы, волновой 

оптики. Решение задач на применение формулы Планка, законов фотоэффекта, уравнения 

Эйнштейна. 

4. Промежуточная аттестация. (2 ч) 

Повторение и контроль изученного материала. Контрольная работа. 

5. Подготовка к ЕГЭ (26 ч) 
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Повторение курса физики. Решение заданий ЕГЭ. Разбор задач по темам. Решение задач 

2 части ЕГЭ. Решение комбинированных задач.  

1. Итоговое повторение. (3 ч) 

Комбинированные задачи 2 части ЕГЭ. Подведение итогов года. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

1 

Темы курса Количество часов 

1 Магнитное поле  7 

2 Механические колебания  4 

3 Электромагнитные колебания и волны  26 

4 Промежуточная аттестация  2 

5 Подготовка к ЕГЭ: Механика  10 

6 Подготовка к ЕГЭ: Молекулярная физика. 

Термодинамика.  

8 

7 Подготовка к ЕГЭ: Электричество.  8 

8 Итоговое повторение 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса по физике  

 11 класс 

 

Номер 

занятия 

Тема занятия Кол-

во часов 

 

Магнитное поле (7 часов) 

1 
Классификация задач. Правила и приемы решения 

физических задач. 
1 

 

2 

Задачи разных видов на описание магнитного поля 

тока и его действия на проводник с током: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера. 

1 
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3-4 

Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание 

магнитного поля тока и его действия на проводник с током: 

магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера.  

2 

 

5 
Задачи разных видов на описание магнитного поля 

тока и его действия на движущийся заряд: сила Лоренца. 
1 

 

6-7 

Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание 

магнитного поля тока и его действия на движущийся заряд: 

сила Лоренца 

2 

 

Механические колебания (4 часа) 

8-9 
Задачи разных видов на описание колебательной 

системы и получения уравнения свободных колебаний 
2 

 

10-11 

Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание 

колебательной системы и получения уравнения свободных 

колебаний 

2 

 

Электромагнитные колебания и волны (26 часов) 

12 

Задачи разных видов на описание явления 

электромагнитной индукции: закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца, индуктивность. 

1 

 

13-14 

Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание 

явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность. 

2 

 

15 
Задачи на переменный электрический ток: 

характеристики переменного электрического тока. 
1 

 

16 

Решение экзаменационных задач ЕГЭ на переменный 

электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока. 

1 

 

17 
Задачи на переменный электрический ток: 

электрические машины, трансформатор. 
1 

 

18 

Задачи на описание различных свойств 

электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, 

1 

 

19-20 

Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание 

различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление 

2 

 

21 
Задачи по геометрической оптике: зеркала, 

оптические схемы. 
1 
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22-24 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ по 

геометрической оптике: линзы 
3 

 

25 
Задачи на описание различных свойств 

электромагнитных волн: интерференция 
1 

 

26-27 

Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание 

различных свойств электромагнитных волн: 

интерференция 

2 

 

28 

Задачи на описание различных свойств 

электромагнитных волн: дифракция, дифракционная 

решетка 

1 

 

29-30 

Решение экзаменационных задач ЕГЭ на описание 

различных свойств электромагнитных волн: дифракция, 

дифракционная решетка 

2 

 

31 
Задачи на описание квантовых свойств атома, 

фотоэффект 
1 

 

32-33 Решение экзаменационных задач ЕГЭ на фотоэффект 2  

34 
Задачи на квантовые постулаты Бора, энергетические 

уровни атомов. 
1 

 

35-37 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ на квантовые 

постулаты Бора, энергетические уровни атомов.  
3 

 

Промежуточная аттестация (2 часа) 

38 
Повторение. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 
1 

 

39 Промежуточная аттестация 1  

Подготовка к ЕГЭ: Механика (10 часов) 

40 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Общие методы 

решения задач по кинематике.  
1 

 

41-42 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

основные законы динамики. 
2 

 

43 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

принцип относительности. 
1 

 

44-45 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

закон сохранения импульса. 
2 

 

46-47 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

закон сохранения энергии. 
2 
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48 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

определение характеристик равновесия физических систем.  
1 

 

49 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Механика 

жидкостей. 
1 

 

Подготовка к ЕГЭ: Молекулярная физика. Термодинамика. (8 часов)  

50-51 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

описание поведения идеального газа. 
2 

 

52 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

свойства паров. 
1 

 

53 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

определение характеристик влажности воздуха. 
1 

 

54-55 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

первый закон термодинамики. 
2 

 

56 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

тепловые двигатели. 
1 

 

57 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

уравнение теплового баланса. 
1 

 

Подготовка к ЕГЭ: Электричество. (8 часов) 

58-59 

Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи разных 

видов на описание электрического поля различными 

средствами. 

2 

 

60-61 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Общая 

характеристика решения задач по электростатике. 
2 

 

62 

Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

приёмы расчёта сопротивления сложных электрических 

цепей. 

1 

 

63-64 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

расчёт участка цепи, имеющей ЭДС. 
2 

 

65 
Решение экзаменационных задач ЕГЭ: Задачи на 

описание постоянного тока в различных средах. 
1 

 

Итоговое повторение(3 ч) 

66-67 Решение комбинированных задач 2 части ЕГЭ 2  

68 Обобщающее занятие.  1  

 

 



 114 

  



 115 

 

 

Программа элективного курса  

«Географическая картина мира» 

11 класс 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА» 

В основу содержания элективного курса положено изучение единого и одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практико-ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 

чётко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

МИРА» 

Цели изучения в средней школе направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части 

мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира, завершение формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  
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Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты 

и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа 

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической информации 

(по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы 

(на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации 

Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы 

(на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии 

на основе анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли 
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международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях. 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

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. 

Практическая работа 

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников географической информации и участия России в их решении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВГОГО КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 
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 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 
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 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников 

географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в 

группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
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 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических географических задач, применению различных 

методов познания природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 

географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и 

интерпретации информации различных видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом 

её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

 оценивать достоверность информации;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том 

числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
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 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Требования к предметным результатам освоения элективного курса «Географическая 

картина мира» должны отражать: 

11 КЛАСС 
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1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, 

миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 
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водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения 

и выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 

мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации 

отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные 

методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 

проблем человечества и их проявления на территории (в том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  
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использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении 

населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем 

человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения 

по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименов

ание разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электрон

ные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Вс

его  

 

Контроль

ные работы  

 

Практиче

ские работы  

 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 
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1

.1 

Регионы 

мира. 

Зарубежная 

Европа 

 6    1   

1

.2 

Зарубежна

я Азия 
 6    0.5   

1

.3 
Америка  6   1   0.5   

1

.4 
Африка  4    0.5   

1

.5 

Австралия 

и Океания 
 2     

1

.6 

Россия на 

геополитическо

й, 

геоэкономическ

ой и 

геодемографиче

ской карте мира 

 3    1   

Итого по разделу  27   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2

.1 

Глобальны

е проблемы 

человечества 

 4    0.5   

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 34   1   4   
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11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучени

я  

 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Многообразие 

подходов к 

выделению 

регионов мира. 

Зарубежная Европа: 

состав, общая 

характеристика. 

Геополитические 

проблемы региона 

 

1  
    

2 

Западная 

Европа. Общие 

черты и 

особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства стран 

субрегиона 

 

1  
    

3 

Северная 

Европа: общие 

черты и 

особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства 

субрегиона 

 

1  
    

4 

Южная 

Европа: общие 

черты и 

особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства 

субрегиона 

 

1  
    

5 Восточная 

Европа: общие 

 

1  
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черты и 

особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства 

субрегиона 

6 

Практическая 

работа "Сравнение 

по уровню 

социально-

экономического 

развития стран 

различных 

субрегионов 

зарубежной Европы 

с использованием 

источников 

географической 

информации" 

 

1  
    

7 

Зарубежная 

Азия: состав , общая 

экономико-

географическая 

характеристика. 

Юго-Западная 

Азия: общие черты 

и особенности 

субрегиона. 

Современные 

проблемы 

 

1  
    

8 

Южная Азия. 

Индия: общая 

экономико-

географическая 

характеристика. 

Современные 

проблемы 

 

1  
    

9 

Центральная 

Азия: общие черты 

и особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства 

субрегиона. 

 

1  
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Современные 

проблемы 

1

0 

Юго-

Восточная Азия: 

общие черты и 

особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства 

субрегиона. 

Современные 

проблемы 

 

1  
    

1

1 

Восточная 

Азия. Китай: общая 

экономико-

географическая 

характеристика. 

Современные 

проблемы. 

Практическая 

работа "Сравнение 

международной 

промышленной и 

сельскохозяйственн

ой специализации 

Китая и Индии на 

основании анализа 

данных об экспорте 

основных видов 

продукции" 

 

1  
  0.5    

1

2 

Восточная 

Азия. Япония: 

общая экономико-

географическая 

характеристика. 

Современные 

проблемы 

 

1  
    

1

3 

Резервный 

урок. Обобщение по 

темам: Зарубежная 

Европа. Зарубежная 

Азия 

 

1  
    

1

4 
Америка: 

субрегионы США и 

 

1  
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Канада, Латинская 

Америка: общая 

экономико-

географическая 

характеристика 

1

5 

Субрегионы 

Америки. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, 

населенизя и 

хозяйства 

 

1  
    

1

6 

США: 

особенности ЭГП, 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства, 

современные 

проблемы 

 

1  
    

1

7 

Канада: 

особенности ЭГП, 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства, 

современные 

проблемы 

 

1  
    

1

8 

Мексика: 

особенности ЭГП, 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства, 

современные 

проблемы 

 

1  
    

19 

Бразилия: 

особенности ЭГП, 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства, 

современные 

проблемы. 

 

1  
  0.5    
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Практическая 

работа 

"Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства Канады и 

Бразилии на основе 

анализа 

географических 

карт" 

20 

Африка: 

состав, общая 

экономико-

географическая 

характеристика. 

Особенности. 

Экономические и 

социальные 

проблемы региона 

 

1  
    

21 

Северная 

Африка. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства Алжира 

и Египта 

 

1  
    

22 

Южная 

Африка. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства ЮАР 

 

1  
    

23 

Западная 

Африка, 

Центральная 

Африка, Восточная 

Африка. 

Особенности стран 

региона. 

Практическая 

работа "Сравнение 

на основе анализа 

статистических 

данных роли 

 

1  
  0.5    
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сельского хозяйства 

в экономике 

Алжира и Эфиопии" 

24 

Резервный 

урок. Обобщающее 

повторение по 

темам: Америка, 

Африка 

 

1  
    

25 

Австралия и 

Океания: 

особенности ГП 

Австралийский 

Союз: главные 

факторы 

размещения 

населения и 

развития хозяйства . 

Место в МГРТ 

 

1  
    

26 

Океания: 

особенности 

природных 

ресурсов, населения 

и хозяйства.Место в 

МГРТ 

 

1  
    

27 

Особенности 

интеграции России 

в мировое 

сообщество 

 

1  
    

28 

Географическ

ие аспекты решения 

внешнеэкономичес

ких и 

внешнеполитически

х задач развития 

экономики России 

 

1  
    

29 

Практическая 

работа по теме 

"Изменение 

направления 

международных 

экономических 

связей России в 

новых 

 

1  
  1    
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экономических 

условиях" 

30 

Группы 

глобальных 

проблем. 

Геополитические 

проблемы 

 

1  
    

31 

Геоэкология 

— фокус 

глобальных 

проблем 

человечества 

 

1  
    

32 

Глобальные 

проблемы 

народонаселения: 

демографическая, 

продовольственная, 

роста городов, 

здоровья и 

долголетия 

человека 

 

1  
    

33 

Взаимосвязь 

глобальных 

проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути 

решения. Роль 

России в их 

решении. 

Практическая 

работа "Выявление 

примеров 

взаимосвязи 

глобальных 

проблем 

человечества на 

основе анализа 

различных 

источников 

географической 

информации и 

участия России в их 

решении" 

 

1  
  0.5    

34 Резервный 

урок. Обобщение по 

 

1  
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теме: Глобальные 

проблемы 

человечества 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34  
 0   3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

среднего общего образования 

по элективному курсу 

Финансовая грамотность 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися элективного курса 

Личностные результаты: 

 сформированность субъектной позиции учащегося как способности самостоятельно решать 

практические задачи в сфере финансов и ответственно относиться к принимаемым на себя 

долговым обязательствам; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современным научным 

представлениям о финансовых институтах, процессах и услугах; 

 понимание прав и обязанностей, которыми наделён субъект финансовых отношений, а 

также возможностей их практического осуществления; 

 понимание наличия рисков, возникающих при использовании различных финансовых 

инструментов; 

 понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства; 
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 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия 

с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Метапредметные результаты: 

владение компетенциями, позволяющими решать практические финансовые задачи: 

 анализировать практическую задачу в сфере финансов; 

 ставить цели финансовой деятельности; 

 планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 

 предлагать варианты решения финансовой задачи; 

 оценивать варианты решения финансовой задачи и делать оптимальный выбор; 

владение коммуникативными компетенциями: 

 вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 

 владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях (покупателя, 

осуществляющего расчёт безналичным и наличным способом, заёмщика, вкладчика, 

участника фондового рынка, налогоплательщика и др.); 

 владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической деятельности. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающийся научится: 

 владение базовыми понятиями финансовой сферы (пенсия, пенсионная система, 

пенсионные накопления, бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-ангел, венчурный 

предприниматель, финансовое мошенничество, финансовые пирамиды, финансовые 

риски); 

 владение знаниями: 

об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих 

размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов; 

o правилах поведения при взаимодействии с различными финансовыми институтами. 

 владеть базовыми понятиями финансовой сферы (пенсия, пенсионные накопления, бизнес, 

стартап, финансовый риск, финансовое мошенничество); 

 владеть знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах (банк, 

фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.). 
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 развивать способности обучающихся, делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки финансовых ситуаций; определение элементарных проблем в области финансов и 

нахождение путей их решения; 

 способствовать развитию кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 

 владеть умением выступать в различных финансово-экономических ролях (покупателя 

безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, вкладчика, участника 

фондового рынка, налогоплательщика, потребителя страховых услуг и др.) 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе 

полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

2. Содержание учебного курса 

Модуль 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Пенсия. Свидетельство обязательного пенсионного страхования. Виды пенсий. Пенсионная 

система. Государственная пенсионная система. Как устроена государственная пенсионная система 

в России. Страховая часть. Страховой стаж. Индивидуальный пенсионный коэффициент. 

Накопительная часть. Государственная управляющая компания. Частная управляющая компания. 

Негосударственный пенсионный фонд. Корпоративные пенсионные программы. Как 

сформировать частную пенсию. Инструменты для увеличения размера пенсии. Как накопить и 

приумножить пенсионные сбережения. Способы обеспечения старости помимо пенсии. 

Материнский капитал.  

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Бизнес. Стартап.  Предпринимательство. Создание собственного бизнеса. Дееспособность.  

Проблемы спроса и предложения. Вопрос ёмкости рынка. Этапы жизни стартапа. Разработка 

реального бизнес-плана. Учредительные документы, регистрация и учёт в налоговых органах. 

Финансирование нового бизнеса. Маркетинг. Помощники в создании стартапа. Бизнес-ангелы. 

Венчурные инвестиции. Поддержка малого и среднего предпринимательства в России и 

Архангельской области. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Финансовый риск. Виды финансовых рисков. Оценка меры финансового риска.  Защита 

личной информации в Интернете. Роль государства в снижении финансовых рисков. Финансовое 

мошенничество. Его виды, признаки. Махинации с банковскими картами. Защита банковских карт. 

Что делать, если вы всё же стали жертвой мошенников. Махинации с кредитами. Как не стать 

жертвой кредитной махинации. Что делать, если вы стали жертвой мошенников. Махинации с 

инвестициями. Признаки финансовой пирамиды. Как отличить добросовестные инвестиционные 
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проекты от мошеннических схем. Что делать, если вы стали жертвой мошеннической 

инвестиционной компании. Управление инвестиционными рисками. 

Итоговый контроль и обобщение 

Развитие у обучающихся компетенций создания проектов по тематике финансовой 

грамотности. Проведение мини-исследований по тематике финансовой грамотности. 

3. Учебно-тематическое планирование курса 

 

№ Название модуля 
Количество 

часов 

13.  
Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 
12 

14.  Собственный бизнес: как создать и не потерять 10 

15.  Риски в мире денег: как защититься от разорения 7 

16.  Итоговый контроль и обобщение 5 

Всего часов (1 ч. в неделю из расчёта 34 учебных недель)  34 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Учёт рабочей 

программы воспитания 

Модуль 4. Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного накопления 
12 

 

 

 

Составление 

памяток по теме: 

«Пенсия» в рамках дня 

пожилых людей. 

 

Групповая работа 

по фин. грамотности в 

рамках дня народного 

единства. 

1-2 Что такое пенсия и кому она 

положена 
2 

3-4 История пенсионной 

системы в России 
2 

5-6 От чего зависит размер 

пенсии и как его увеличить 
2 

7 Практическая работа 

«Пенсионный калькулятор» 
1 

8 Обеспечение старости 

помимо пенсии 
1 
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9-10 Как выбрать программу 

пенсионного накопления 
2 

 

Участие во 

Всероссийском онлайн-

зачёте по финансовой 

грамотности 

 

 

Изготовление 

новогодних 

тематических флажков-

украшений в рамках 

подготовки к 

новогодним 

праздникам. 

 

11 Практическая работа 

«Программы пенсионного 

накопления» 

1 

12 Обобщение по модулю 1 

Модуль 5. Собственный бизнес: как 

создать и не потерять  
10 

13-14 Как создать стартап 2 

15-16 Как разработать реальный 

бизнес-план 
2 

17 Практическая работа 

«Анализ бизнес-планов 
1 

18 Продвижение стартапа 1 

19 Практическая работа 

«Создание собственного бизнес-

плана» 

1 

20-21 Кто может помочь в 

создании стартапа 
2 

Творческие мини-

проекты в рамках 

празднования дня 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

22 Программы поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Архангельской области 

1 

Модуль 6. Риски в мире денег: как 

защититься от разорения 
7 

23-24 Какие бывают финансовые 

риски 
2 

Творческие 

работы:  

«Как избежать 

рисков» в рамках 

празднования дня 

Победы; 

«Экономические 

права человека» в 

рамках дня местного 

самоуправления 

 

25 Защита личной 

информации в сети Интернет 
1 

26-27 Что такое финансовое 

мошенничество и как строятся 

финансовые пирамиды 

2 

28-29 Практическая работа 

«Виды финансового 

мошенничества» 
2 

Итоговый контроль и обобщение 5 
Акция «Будь 

финансово грамотен» в 

рамках дня славянской 
30 Итоговое обобщение 1 
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31-33 Защита проектов 3 письменности и 

культуры 
34 Итоговое обобщение 1 

Итого по курсу 34  

 

 


