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Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы по русскому языку, программы Минобрнауки РФ для 

общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г. Гольцовой и рассчитана 

на 102 часа (3 часа в неделю – профильный уровень). Календарно-тематическое 

планирование составлено по учебнику:  Русский язык. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. -  М . :  

Русское слово, 2019. 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности 

ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение 

русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как 

процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в 

последние годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций 

компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений 

и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том 

числе и речевые. 

Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления 

языковой личности. Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и 

совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации. На базовом уровне обучения предусматривается углубление и расширение 

знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

соответствии с условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой 

культуры устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения; 

уметь: 



• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и 

чтение: 

• использовать основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных 

источников; говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся 

орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках 

проводится попутное повторение орфографических тем, разъясняются типы ошибок, 

причины их возникновения. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. 

 

Планируемые    результаты  освоения учебного предмета в 11 классе 

      Целью данной программы является направленность на достижение 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС, в частности: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 



психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеств, 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 РФ, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в РФ. 

. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами 

УУД. 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать 

путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые 

способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый  информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные 

модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться  к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить 

за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 



результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать 

и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании тестов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить её в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 



• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 



• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов 

(в том числе художественной литературы).   

 

 

Программа рассчитана на 102 часа, в том числе для проведения: 

- работ по развитию речи - 11 часов; 

- контрольных работ – 8 часов. 

Программа содержит:  

— отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий 

из области синтаксиса и пунктуации, культуры речи, стилистики  русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся яв лении; речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, —  

формирование коммуникативных умений и навыков; с ведения об основных 

нормах русского литературного языка.  

 

Учебно-тематический план  

 Содержание разделов и тем учебного курса  представлено в следующей 

таблице:  

 

№ 

п \п  

Название раздела  Количество  

часов  

Часы 

развития речи  

1 Введение. Из истории 

русского языкознания  

1 -  

2 Повторение  и 

обобщение изученного в 5 -

10 классах  

13 - 

3 Стилистика. 

Функциональные стили  

13 4 

4 Синтаксис. 

Пунктуация.  

68 6 

5 Культура речи  3 1 

6 Резервные уроки  4 -  

 Итого   11 

    
 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по  русскому языку 

Всего: 102 часа; в неделю 3  часа  

Плановых контрольных уроков: 8 

Сочинений: 5 

Тестов: 5 

Самостоятельных работ: 6 



Диктантов: 1 

Практических  работ: 4 

Словарных диктантов: 8 

           

 

 

Содержание разделов и тем 

Введение. Из истории русского языкознания  

Синтаксис. Пунктуация. Повторение изученного в 5 – 10 классах   

Стилистика. Функциональные стили  

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. 

 

Простое предложение 

 

               Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и одно составные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 



             Знаки препинания при сравнительном обороте. 

  Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 

с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 

Сложное предложение 

 Понятие о сложном предложении. 

 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненного предложения. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

одним придаточным. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. 

 Знаки препинания при  цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные 

знаки препинания. Авторская пунктуация. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

    Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи.      Правильность речи. 

    Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 
СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 

речи,  а    также изобразительно-выразительные средства 



  Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

Основные направления работы по русскому языку в 11 классе  

 Одно из основных направлений преподавания русского языка — 

организация работы по повторению учащимися курса русского языка и 

подготовка к сдаче единого государственного экзамена. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, 

орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые 

следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора 

орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков само-

контроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Повторяя с учащимися 

орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 

школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 

примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений 

и навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми написаниями.  

Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании 

обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения 

направления дальнейшей работы учителя по формированию умений и 

навыков школьников. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать 

развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся 

на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов 

речевой деятельности (говорения) 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому 

языку. В них устанавливаются: 1 )  единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 
высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество 

отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к 
моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2 )  орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 



При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1 )  полнота и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик: 1 )  полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

О ц е н к а  «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает 
материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 
О ц е н к а  «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

О ц е н к а  «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовка ученика 
отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного 
языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 100—ПО, для VII класса — П О — 120, 
для VIII класса— 120—150, для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.) 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, 

для VII класса— 25 — 30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 
орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление проч ности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти  и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам.  
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные: они должны быть представлены 1 —3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 
пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 

различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII 

классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.  
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вно вь изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух -трех предыдущих уроках).  

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в VIII—IX 
классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались.  

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект текста, 
рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:  
1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу;  

3) на еще не изученные правила;  

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не  
проводилась специальная работа;  

5) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. 

е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 
считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наи менованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

4) в случаях раздельного  и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 
сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог 
дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения;  

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и  о д н о т и п н о с т ь  ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных  слов, то она считается за одну ошибку.  



О д н о т и п н ы м и  считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических ( в  армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в кото ром для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий — резок). 

П р и м е ч а н и е .  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется  при наличии трех и более исправлений.  
Диктант оценивается одной отметкой.  

О ц е н к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической 

или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  
О ц е н к а  «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсут ствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  
О ц е н к а  «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок.  
О ц е н к а  « 2 »  выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  « 1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитывае мых при выставлении оценки за диктант, следует 

принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.  Таким пределом 

являются для о ц е н к и   « 4 »  

2 орфографические ошибки, для о ц е н к и  «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических 

ошибок), для о ц е н к и  «2» 7 орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 
орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каж дый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим.  

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  
О ц е н к а  « 1 »  ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

П р и м е ч а н и е .  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим.  

О ц е н к а  «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

О ц е н к а  «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 
О ц е н к а  «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

О ц е н к а  «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок 

диктант оценивается б а л л о м  «  1 » .  

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
«Развитие навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI классе — 150—200, в 

VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 250^-350, в IX классе — 350— 450 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в  

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов  в связи с тем,  

что на таких уроках не проводится подготовительная работа.  
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI 

классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII классе — 2,0 — 3,0, в 

IX классе — 3,0—4,0 страницы. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем, ученического 

сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочине ния, характера темы и замысла, темпа 

письма учащихся, их общего развития. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2 )  умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соб людение языковых норм и правил 

правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуа ционных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев , когда проводится работа, проверяющая 
знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по лите ратуре. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность 
фактического материала; последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 



разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число 

речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Оце

нка 

Основные критерии оценки  

Содержание и речь Грамотность 

  

«5» 1 .  Со дер жание  р або ты по лно стью со о тветству ет  те ме .  

2 .  Фактические  о шибки  о тсу тству ют.  
3 .  Со дер жание  из лаг ается  по следо вательно .  

4 .  Рабо та   о тличае тся   бо г атство м с ло вар я ,  р аз но о бр аз ием 

испо льз у емых  синтаксических     ко нстру кций ,  точно стью 
сло во у по тр ебления .  

5 .  До стиг ну то        с тилево е  единство  и  выр аз ительно сть  

текста .  
В цело м в  р або те  до пу ска ется  1  недо чет  в  со дер жа ни и  и  1 —2  

р ечевых  недо че та  

 До пу скается :  1  

о р фо г р афи ческая ,  или  1  
пу нкту ацио н ная ,  или  1  

г р амматическая  о шибка  

«4» 1 .  Со дер жание    р або ты   в  о сно вно м со о тветству ет  теме  

(имею тся  нез начительные  о ткло нения  о т  те мы) .  
2 .  Со дер жание  в  о сно вно м до сто вер но ,  но  имеются  единичные  

фактические  нето чно сти .  

3 .  Имею тся  нез начительные  н ар у шения   по следо вательно сти  в  
из ло жении  мыс лей .  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством   и   достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 — 4 речевых недочетов 

До пу скаются :  2  

о р фо г р афи ческие  и  2  
пу нкту ацио нные  о шибки ,  

или  1  о р фо г р афи ческая  и  

3  пу нкту ацио нные  
о шибки ,  или  4  

пу нкту ацио н ные  о шибки  

пр и  о тсу тствии  
о р фо г р афических  о шибо к ,  

а  также  2  г р амматические  

о шибки  

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от  темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения  последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические    

конструкции, встречается   неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недо 
статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании   и   

5   речевых недочетов 

Допускаются: 4 орфографи-
ческие и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты  случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями  со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 орфографи-

ческих и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических 
и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 
'орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 
грамматических ошибок 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать  самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 
повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы 

следует исходить 
из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при 

оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении 
оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положитель ной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об о д н о т и п н ы х  и  н е г р у б ы х  

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

IV.  ОЦЕ НКА ОБ УЧ АЮЩИХ  РАБ ОТ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем 

контрольные работы. 



При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик 

не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.  При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но 
по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

V.  ВЫВЕДЕНИ Е ИТ ОГОВЫ Х ОЦ ЕНОК  

     За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при 

ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 
оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 
протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, 

речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, 
выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. 

Гольцова. - М.: Русское слово, 2010. 

2. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. Г. 

Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

3. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Профильный уровень: тематическое и поурочное планирование / Н. Г. 

Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

4. Голъцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. -  М . : Русское слово, 2008. 

5. Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин. - М . :  Русское слово, 2008. 

6. Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 

классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2009. 

7. Меркин, Б. Г. Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и 

справочные материалы, тесты / Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. -  М . : Русское 

слово, 2008. 

8. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. 

Клобуков, В.В, Леденева; под ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2008. 

 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы 

1. Русский язык: электронный репетитор (система обучающих тестов). URL : 

www. gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3 2/4/htm  



2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. URL 

:www.labirint.ru/software/135117/ 

 

Календарно-тематическое планирование. 11А  класс  3 ч / неделя – 102 ч 

2023-2024 учебный год 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Тип урока  Дата план 

Повторение и обобщение изученного в 5-10 классах. 

1 

1 

Повторение  . Знакомство с текущей 

демоверсией. 

Орфография .Основные принципы русской 

орфографии. 
Урок повторения и 

систематизации знаний 

4.09. 

2 1 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
Урок повторения ранее изученного 

6.09 

3 1 Омонимы. Паронимы. Урок повторения ранее изученного 6.09 

4 1 Лексика .Синонимы .Антонимы Урок повторения 11.09 

5 

1 

Фразеология. Употребление фразеологизмов 

в речи. 

Урок повторения 13.09 

6 1 Словообразование. Урок повторения 13.09 

7-8 

2 

Морфология. Орфография. Морфологический 

разбор разных частей речи. 

Урок повторения 18.09-20.09 

9-11 

3 

Принципы русской орфографии. Трудные 

темы русской орфографии. 

Урок повторения 20.09-25.09-27.09 

Стилистика 

12-14 

3 

Обобщение и систематизация знаний. 

Контрольная работа  №1. 

 Лингвистический анализ текста с 

решением тестовых задач. 

Анализ результатов к/р. 

Урок контроля знаний 27.09-2.10-2.10 

15-17 

3 

Рр Текст и его признаки. Комплексный 

анализ текста с решением тестовых задач 

(А6-А11). 

Научный стиль. Работа с терминами. 

Специфика научного стиля (на основе рабо-

ты  с текстом упр. 550) 
 

Урок повторения 4.10-4.10-18.10 



18 

1 

Специфика официально-делового стиля. 
Практическая работа по составлению до-
кументов 

 

Урок  обобщения 

Урок контроля 

18.10 

19-21 

2 

Публицистический стиль. 

Особенности научно-популярного, публици-

стического стилей.  

Пр/р. Стилистический анализ текстов (на 

основе работы с текстами упр. 559-561) 

Рр 23.10-25.10-25.10 

22 

1 

Рр Практическая работа. Анализ 

публицистического текста в формате ЕГЭ 

(А28-А30, часть В). 

Урок контроля  30.10 

23-25 

2 

Особенности стиля художественной 

литературы. Текст и его признаки.  

Рр Стилистический анализ  текста. 

Рр Комплексный анализ текста на основе 

работы с упр. 569 

Рр 1.11-1.11 

26-27 

2 

Контрольная работа №2. Комплексный 

анализ текста с творческим заданием. 

Анализ результатов к/р № 2. 

Урок контроля 8.11-8.11 

 

Синтаксис и пунктуация. 

28 

1 

 
Основные принципы русской пунктуации. 
Словарный диктант 
 

Урок контроля 6.11 

29-30 2 Словосочетание как синтаксическая единица. 
Виды синтаксической связи. Срез знаний  

Урок контроля 27.11-29.11 

31-33 

2 

Рр Текст. Композиция авторского текста. 
Виды связей предложений в тексте. (А6-А7). 
К/р №3. Сочинение по предложенному тексту 
(часть С). 
Работа над ошибками в сочинении. 

Рр 29.11-4.12 

34 

1 

Простое предложение как синтаксическая 

единица. Классификация предложений. 

Простое предложение. 

 Предложения повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные, восклицательные.  

Урок систематизации 

ЗУН 

6.12 

35-36 

2 

Главные члены предложения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор простого пред-

ложения 

Урок систематизации 

ЗУН 

 

 

 

Урок контроля 

6.12-11.12 

37-38 

2 

Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения.  

Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

 13.12-13.12 

39-41 

2 

Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

Урок систематизации 

ЗУН 

18.12-20.12 

42 1 Практическая работа. Обобщение и 

систематизация по теме «Словосочетание. 

Урок систематизации 

ЗУН 

20.12 



Простое предложение». 

43-46 

2 

Рр Развитие умений самостоятельной работы 

с авторским текстом (А27-А30, часть С). 

Рр Способы определения авторской позиции 

в тексте и ее аргументация. 

Рр Обучающее сочинение-рассуждение 

(часть С). 

Анализ сочинений. 

Урок систематизации 

ЗУН 

25.12-27.12 

47-48 

2 

Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания между однородными членами. 

Самостоятельная работа. 

 

Урок обобщения 27.12-10.01.24 

49-50 

2 

Однородные и неоднородные определения. 
Согласование в предложениях с 
однородными членами 

Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях 

Урок систематизации 

ЗУН 

10.01-10.01 

51-53 

2 

Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. 

… соединенных повторяющимися и  парными 

союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Урок систематизации 

ЗУН 

15.01-17.01 

54-55 

2 

Контрольная работа №4. Диктант с 
творческим заданием. 
Работа над ошибками диктанта. 

Урок контроля 

24.01-24.01 

56-57 

2 

Предложения с обособленными членами. 
Обособление определений. Построение 
оборотов с распространенными 
определениями, выраженными причастиями и 
прилагательными 
 
 
 

Урок систематизации 

ЗУН 

22.01-29.01 

58-59 2 Обособленные приложения и дополнения. 
Знаки препинания. Словарный диктант. 

Урок контроля 31.01-31.01 

60-61 

2 

Обособление обстоятельств, выраженных 
деепричастиями. Грамматическая норма. 
Обособление обстоятельств, выраженных 
другими частями речи. 

Урок систематизации 

ЗУН 

5.02-7.02 

62 1 Обособленные дополнения Урок систематизации 

ЗУН 

7.02 

63 

1 

Рр Язык художественной литературы как 
разновидность современного русского языка. 
Роль средств выразительности в авторском 
тексте (В8). 

Урок систематизации 

ЗУН 

12.02 

64-65 2 Уточняющие пояснительные и 
присоединительные члены предложения 

Урок систематизации 

ЗУН 

14.02-14.02 

66 1 Знаки препинания в предложениях со сравни-
тельными оборотами 

Урок систематизации 

ЗУН 

26.02 

67 1 Рр Особенности сочинения-рассуждения по 
прочитанному тексту как части 

Рр 28.02 



экзаменационной работы 

68-69 2 К/р №5. Контрольное сочинение (часть С). 
Анализ контрольного сочинения. 

Урок систематизации 

ЗУН 

28.02-4.03 

70-73 

3 

Вводные слова, вводные предложения и 
вставные конструкции (2ч). 
Обращения. 
Междометия в составе предложения. Слова - 
предложения да и нет 

Урок систематизации 

ЗУН 

6.03-6.03-11.03 

74 1 Пр/р. Обобщение и систематизация по теме 
«Обособленные члены предложения». 

Урок систематизации 

ЗУН 

11.03 

75-76 

2 

Контрольная работа № 6.  
Тест в формате ЕГЭ. 
Анализ контрольного тестирования. 

Урок систематизации 

ЗУН 

13.03-13.03 

77-79 

3 

Сложное предложение. Сложносочиненное 
предложение (ССП). Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении 

Урок обобщения 18.03-20.03-20.03 

80 

1 

Сложноподчиненное предложение (СПП). 
Сложноподчиненное предложение с одним 
придаточным. Синонимия сложноподчи-
ненных предложений и предложений с прича-
стным и деепричастными оборотами 

Урок контроля ЗУН 

 

25.03 

81-83 

3 

Сложноподчиненные предложения с несколь-
кими придаточными. Недочеты и ошибки в 
построении сложноподчиненных 
предложений.  
БСП. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 
Сложное предложение с разными видами 
союзной и бессоюзной связи. 

Урок систематизации 

ЗУН 

27.03-27.03-1.04 

83-84 2 Период. Знаки препинания в периоде. Урок систематизации 

ЗУН 

3.04-3.04 

85-87 

3 

Практическая работа  
 Обобщение и систематизация по теме 
«Сложное предложение». 
Контрольная работа №7. Синтаксический и 
пунктуационный анализ текста с  решением 
тестовых задач. 
Анализ результатов к/р. 
 

Урок систематизации 

ЗУН 

15.04-17.04-17.04 

88-91 

4 

Оформление на письме прямой речи и диа-

лога. Разные способы оформления на письме 

цитат. Словарный диктант 

Урок систематизации 

ЗУН 

22.04-24.04-24.04 

-29.04 

92-94 

3 

Контрольная работа №8. Тест в формате 

ЕГЭ. 

 

Уроки контроля 6.05-8.05-8.05 

95 1 Анализ итоговой контрольной работы. Урок контроля ЗУН 13.05 

 

 

 

Культура речи. 

 



96-98 

3 

Язык и речь. Правильность русской речи. 

Типы норм  русского языка. 

Рр О качествах хорошей речи. Дискуссия на 

основе упр. 549 и 304. 

Урок систематизации 

ЗУН 

15.05-15.05-20.05 

100-102 2 Подведение итогов . резервные уроки  
 

22.05-22.05 

 Итого: 

102ч 

   

 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"Средняя школа №51 им.А.М.Аблукова " 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета элективного курса по русскому языку 

«Школа русского языка» 

в 11 классе 
« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 2023 

 
 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа создана на основе авторской программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-11 классы: основной курс, элективные 

курсы / (авт.-сост. С.И.Львова) Русский язык: 7-11 классы: программа факультативных и элективных курсов/С.И.Львова -  М.: Вентана-Граф, 2011 . _ 80 с._ Библиотека 

элективных курсов.  Рабочая программа элективного (факультативного) курса «Русское правописание: орфография и пунктуация» рассчитана на 68 часов(10 кл-34 часа,  

11 кл -34 часа ) 

Цели: 

1. Повысить грамотность учащихся, развивать культуру письменной речи. 

2. Знать правила, уметь применять их, учитывая речевую ситуацию. 

3. Уделять особое внимание речевому общению в целом и речевому этикету. 

4. Развивать творческий и интеллектуальный потенциал школьников. 

Задачи: 

1. Расширить познания учащихся по определенным темам языкознания. 

2. Научить самостоятельно систематизировать материал, выделять главное. 

3. Развивать умение применять теоретические знания на практике. 

4. Воспитывать интерес к предмету, чувство патриотизма. 

5. Владеть приемами лингвистического анализа. 

6. Уметь применять свои знания при анализе текстов и языкового материала. 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Курс русского языка и литературы в 10-11 классах предполагает освоение предмета с целью формирования у обучающихся посредством освоения системы русского 

языка целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъемлемых составляющих современного выпускника общеобразовательной 

организации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким изменениям и способного адекватно на основе общече-

ловеческих ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому активно менять условия своей жизни и 

деятельности на благо себе, обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия. 

Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык и литература» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 



• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского 

народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов многонациональной России и усвоение форм толерантного 

поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной 

классики, формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей своё будущее с развитием 

своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к 

миру, сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения русского языка как неприменение речевой агрессии и умение 

противостоять речевой агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни. Метапредметные результаты: 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного применения 

этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 

соответствующими стилями речи; 

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности 

по предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, использование 

соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), 

необходимыми для работы с информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и 



аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, социально значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные результаты: 

• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный язык»; 

• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в 

речи в ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или 

воспроизведённой речи; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, 

алгоритмов, свёрнутых алгоритмических предписаний; 

• более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять; 

• осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания. 

Основные приемы работы: 

1. работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации; 

2. работа с разнообразными лингвистическими словарями ( в том числе и этимологическим, который в краткой и лаконичной форме дает информацию не только о 

происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание); 

3. орфографический анализ структурно-семантических схем слова или морфемно-словообразовательных моделей. 

Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных умений и навыков способствует активному развитию грамотности в широком смысле 

этого слова – функциональной грамотности, т.е. способности извлекать, понимать, передавать, эффективно использовать полученную разными способами текстовую 

информацию (в том числе и представленную в виде правила правописания). 

Рабочая программа элективного (факультативного) курса «Русское правописание: орфография и пунктуация» рассчитана на 68 часов: 10 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

11 класс – 34 часа (1 час в неделю) . 

Содержание программы 

10 класс 

 Особенности письменного общения (10 кл) 



Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой 

деятельности: говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) — слушание (восприятие речевых сигналов, принятых на слух); пись-

мо (передача смысла с помощью графических знаков) — чтение (смысловая расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: письменные и устные. 

Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: 

 в устной речи от смысла к средствам его выражения в письменной речи 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие 

текста и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, совершенствования текста и т. д. Формы письменных 

высказываний и их признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Орфография Орфография как система правил правописания 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, 

схема, таблица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 

1) правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 

2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — через дефис»); 

3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с малой — нарицательные»); 

4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем 

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного 

слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; сиэв заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 



Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- / / -кос-, -лаг-// -лож-, -бир-//-бер-, тир//-тер-, -стил- // стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса а); 2) раст//-

рос-, -скак-// -скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар- // -твор-, -клан- // клон-, -зар-// -зор- (зависимость от ударения); 4) корни с 

полногласными и неполногласными сочетаниями . 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические 

трудности . 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов . 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами написания: 1) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все 

остальные приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфологический принцип написания. Роль смыслового анализа слова при различении 

приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при 

выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание. Различение суффиксов чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и - ик--, -ец- и ий- в именах 

существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; к- и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования 

сравнительной степени и превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на письме глагольных суффиксов ова- (ева) и ыва-(ива-). Написание суффикса е-или -и- в глаголах с 

приставкой; -ться и -тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на 

письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени . 

Правописание н и ни в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний слов разных частей речи. 

Различение окончаний -е и -и в именах существительных. Правописание личных окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 

правописание ы и и после ц; употребление разделительных ь и ъ.. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке 

морфем; употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ морфемно-словообразовательных моделей слов . 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 



Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения правильного написания слов. 

Прием поморфемной записи слов  и его практическая значимость. 

 

Слитные, дефисные и раздельные написания 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, 

отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, 

образованных слиянием, и созвучных словосочетаний . 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?» 

 

Учебно-тематический план. 10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во часов, 

предусмотренное 

рабочей 

программой 

1 Особенности письменного общения 2 

2 Орфография 
 

2 



3 Правописание морфем 19 

4 Слитные, дефисные и раздельные 

написания 

10 

5 Написание строчных и прописных букв. 
 

1 

 

Примерное тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Примечание 

Особенности письменного общения. 

1 
 

Речевое общение как взаимодействие 

между людьми посредством языка. Виды 

речевой деятельности. Формы речевого 

общения 

 

2 
 

Особенности письменной речи. Формы 

письменных высказываний и их 

признаки. Возникновение и развитие 

письма как средства общения 

 

Орфография. 

3 
 

Орфография как система правил 

правописания 

 

4 
 

Русское правописание. Орфография и 

пунктуация как разделы русского 

правописания. 

 

5 
 

Орфографическое правило как 

разновидность учебно-научного текста. 

Разделы русской орфографии и 

обобщающее правило для каждого из 

них 

 



Правописание морфем. 

6 
 

Принцип единообразного написания 

морфем — ведущий принцип русского 

правописания. Правописание корней. 

Роль смыслового анализа при подборе 

однокоренного проверочного слова 

 

7 
 

Правописание гласных корня: 

безударные проверяемые и 

непроверяемые; е и э в заимствованных 

словах 

 

8 
 

Правила, нарушающие единообразие 

написания корня (ы и и в корне после 

приставок); понятие о фонетическом 

принципе написания. 

 

9 
 

Группы корней с чередованием гласных 
 

10 
 

Обозначение на письме согласных 

корня: звонких и глухих, 

непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и 

связанные с этим орфографические 

трудности 

 

11 
 

Правописание приставок. Деление 

приставок на группы, соотносимые с 

разными принципами написания. 

 

12 
 

Правописание суффиксов. Система 

правил, связанных с написанием 

суффиксов в словах разных частей речи. 

Типичные суффиксы имен 

существительных и их написание 

 

13 
 

Типичные суффиксы прилагательных и 

их написание. Особенности образования 

сравнительной степени и превосходной 

степени прилагательных и наречий и 

написание суффиксов в этих формах 

 



слов. 

14 
 

Типичные суффиксы глагола и их 

написание. Написание суффикса -е-или -

и- в глаголах с приставкой обез-/обес- 

 

15 
 

Образование причастий с помощью 

специальных суффиксов Выбор 

суффикса причастия настоящего 

времени в зависимости от спряжения 

глагола. Сохранение на письме 

глагольного суффикса при образовании 

причастий прошедшего времени 

 

16 
 

Правописание н и нн в прилагательных, 

образованных от существительных 

 

17 
 

Правописание н и нн в полных и кратких 

формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от 

глаголов 

 

18 
 

Правописание окончаний. Система 

правил, регулирующих правописание 

окончаний слов разных частей речи. 

Правописание падежных окончаний 

полных прилагательных и причастий 

 

19 
 

Орфографические правила, требующие 

различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма: о и е после 

шипящих и ц в корне, суффиксе и 

окончании; правописание ы и и после ц 

 

20 
 

Употребление разделительных ь 

и ъ. Правописание согласных на стыке 

морфем. Употребление ь для 

обозначения мягкости согласного внутри 

морфемы и на стыке морфем 

 

21 
 

Взаимосвязь значения, морфемного 

строения и написания слова. 

 



Орфографический анализ морфемно-

словообразовательных моделей слов. 

Правописание ь после шипящих в словах 

разных частей речи 

22 
 

 
Этимологическая справка как прием 

объяснения написания морфем. 

Использование словарей для объяснения 

правильного написания слов 

Прием поморфемной записи слов и его 

практическая значимость 

 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

23 
 

 
Система правил данного раздела 

правописания. Роль смыслового и 

грамматического анализа слова при 

выборе правильного написания 

 

24 
 

Орфограммы, связанные с различением 

на письме служебного слова и морфемы 

 

25 
 

Грамматико-семантический анализ при 

выборе слитного и раздельного 

написания не с разными частями речи 

 

26 
 

Различение приставки ни- и 

слова ни (частицы, союза) 

 

27 
 

Грамматико-орфографические отличия 

приставки и предлога. Слитное, 

дефисное и раздельное написания 

приставок в наречиях 

 

28 
 

Особенности написания производных 

предлогов 

 

29 
 

Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов от 

 



созвучных сочетаний слов 

30-31 
 

Образование и написание сложных слов. 

Смысловые и грамматические отличия 

сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний. 

 

32-33 
 

Употребление дефиса при написании 

знаменательных и служебных частей 

речи 

Работа со словарём «Слитно или 

раздельно?» 

 

Написание строчных и прописных букв. 

34 
 

Роль смыслового и грамматического 

анализа при выборе строчной или 

прописной буквы. Работа со словарем 

«Строчная или прописная?» 

 

 

 

11 КЛАСС 

Речевой этикет в письменном общении 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевой этикет в частной и деловой переписке. Особенности речевого этикета при дистанционном письменном 

общении. Пунктуация 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 

Основное назначение пунктуации. Принципы русской пунктуации. 

Структура предложения и пунктуация. Основные функции пунктуационных знаков. 

Разделы русской пунктуации. 

Предложение и его основные признаки. Границы предложения, Знаки препинания в начале предложения. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические 

и интонационные особенности предложений с однородными членами. 



Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе характеристики предложения. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности предложений. 

Обособленные определения. Причастный оборот. Отличия причастного и деепричастного оборотов. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями. 

Выделение на письме уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Пунктуационное выделение междометий. 

Знаки препинания между частями сложного предложения 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей. Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки 

препинания при сочетании союзов. 

Знаки препинания при передаче чужой речи 

Прямая и косвенная речь. 

Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат 

Знаки препинания в связном тексте 

Связный текст как совокупность предложений. 

Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. 

Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 



 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во часов, 

предусмотренное 

рабочей 

программой 

1 Речевой этикет в письменном общении 2 

2 Пунктуация 
 

3 Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания 

3 

4 Знаки препинания в конце предложения 1 

5 Знаки препинания внутри простого предложения 13 

6 Знаки препинания между частями сложного предложения 8 

7 Знаки препинания при передачи чужой речи 3 

8 Знаки препинания в связном тексте 4 

9 Итого: 34 

 

Примерное тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Наименования разделов и тем Примечание 

Речевой этикет в письменном общении 

1 
 

Речевой этикет как правила речевого 

поведения. Речевой этикет в частной и 

деловой переписке 

 

2 
 

Особенности речевого этикета при 
 



дистанционном письменном общении 

Пунктуация 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 

3 
 

Основное назначение пунктуации. 

Принципы русской пунктуации 

 

4 
 

 
Структура предложения и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных 

знаков. 

Разделы русской пунктуации 

 

Знаки препинания в конце предложения 

5 
 

Предложение и его основные признаки. 

Границы предложения, Знаки препинания 

в начале предложения 
 

 

Знаки препинания внутри простого предложения 

6 
 

Знаки препинания между членами 

предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым 

 

7 
 

Знаки препинания между однородными 

членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений 

с однородными членами 

 

8 
 

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

обобщающими словами при однородных 

членах 

 

9 
 

Однородные и неоднородные 

определения, их различение на основе 

характеристики предложения 

 

10 
 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. Интонационные 

 



особенности предложений 

11 
 

Обособленные определения. Причастный 

оборот. Отличия причастного и 

деепричастного оборотов 

 

12 
 

Обособление приложений 
 

13 
 

Обособление обстоятельств, выраженных 

одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом 

 

14 
 

Смысловая и интонационная 

характеристика предложений с 

обособленными дополнениями 

 

15 
 

Выделение на письме уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членов 

предложения 

 

16 
 

Знаки препинания в предложениях с 

сравнительным оборотом 

 

17 
 

Знаки препинания при словах, 

грамматически не связанных с членами 

предложения 

 

18 
 

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

обращениями. Пунктуационное выделение 

междометий 

 

Знаки препинания между частями сложного предложения 

19 
 

Грамматические и пунктуационные 

особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений 

 

20 
 

Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения 

 

21 
 

Употребление знаков препинания между 

частями сложноподчиненного 

 



предложения 

22 
 

Семантико-интонационный анализ как 

основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении 

 

23 
 

Грамматико-интонационный анализ 

предложений, состоящих из трех и более 

частей. 

 

24- 

25 

 
Выбор знаков препинания внутри слож-

ной синтаксической конструкции. Знаки 

препинания при сочетании союзов 

 

Знаки препинания при передаче чужой речи 

26 
 

Прямая и косвенная речь 
 

27 
 

Оформление на письме прямой речи и 

диалога 

 

28 
 

Разные способы оформления на письме 

цитат 

 

Знаки препинания в связном тексте 

29-30 
 

Связный текст как совокупность 

предложений. 

 

31 
 

Поиски оптимального пунктуационного 

варианта с учетом контекста 

 

32 
 

Авторские знаки 
 

33-34 
 

Абзац как пунктуационный знак, 

передающий структурно-смысловое 

членение текста 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык:учебник для 10-11 классов. Базовый уровень: в двух частях. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

2. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика. – М., 1989. 

3. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М., 1989. 

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

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

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

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

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

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

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

Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

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

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

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 



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

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

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

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

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

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM 

Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html 

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/ 

Русское письмо http://character.webzone.ru 

Редактор.ru http://www.redactor.ru/ 

Словесник http://www.slovesnik.ru 

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

Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

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

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

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

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

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

 

Словари 

1. Универсальный словарь-справочник / Составитель Шалаева Г.П. - М.:, филологическое общество «Слово», 2005 

2. Словарь антонимов русского языка / Под ред. Л.А.Новикова. – М.: АСТ-ПРЕС КНИГА, 2010. 

3. Орфографический словарь русского языка / Под редакцией С.Г. Бархударова и др. – М.: Рус.яз., 1988. 

4. Большой Иллюстрированный толковый словарь русского языка: современное написание / В.И.Даль, 2010 

5. Толковый словарь иноязычных слов / Крысин Л.П. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 



6. Толковый словарь русского языка: 80000 тысяч слов и фразеологических выражений / Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. - Российская академия наук. Институт 

русского языка им. Виноградова. – М.: «А ТЕМП», 2004. 

7. Школьный орфографический словарь русского языка / Баранов. М.Т. – 

М.: Просвещение, 1995. 

8. Учебный фразеологический словарь русского языка/ Быстрова Е.А. и др. – М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997. 

9. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника) / Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. – М.: Рус. Яз., 1998. 

10. Школьный словообразовательный словарь русского языка / Тихонов А.Н. – М.: Цитадель – трейд, РИПОЛ КЛАССИК, 2004. 

11. Поэтический словарь / А. Квятковский - Издательство « Советская энциклопедия» Москва – 1966. 

12. Фразеологический словарь русского языка для учащихся / Издательство «ЮНВЕС», 2005. 

13. Этимологический словарь русского языка для школьников / Москва, ООО «Дом Славянской Книги», 2004. 

14. Словарь эпитетов русского языка / Ответственный редактор С. А. Кузнецов – Санкт – Петербург «Норинт», 2004. 

15. Словарь синонимов русского языка / Под ред. А. П. Евгеньевой. – М.: Астрель: АСТ, 2005. 

16. Фразеологический словарь русского языка / Степанова М. И. – Виктория плюс, 2003. 

17. Морфемно – словообразовательный словарь русского языка / Попова Т.В., Зайкова Е.С. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. 

18. Словарь антонимов русского языка / Львов М. Р. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование Электив по РЯ  11А класс 2023-2024 учебный год 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Тип урока  Дата план  Примечание 



 

 
 

 
  

Раздел 1.  Речевой этикет в письменном общении 

1 

1 

Речевой этикет как правила речевого поведения. 
Речевой этикет в частной и деловой переписке 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

2 
1 

Особенности речевого этикета при дистанционном 
письменном общении 

Урок изучения 

нового материала 

  

                            Раздел 2.  Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 

3 

1 

Основное назначение пунктуации. Принципы 
русской пунктуации 

Урок изучения 

нового материала 

 

  

4 

1 

Структура предложения и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. 

Разделы русской пунктуации 

Урок изучения 

нового материала 

 

  

Знаки препинания в конце предложения 

5 

1 

Предложение и его основные признаки. Границы 
предложения, Знаки препинания в начале 
предложения 

 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

Знаки препинания внутри простого предложения 

6 

1 

Знаки препинания между членами предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым 

Урок изучения 

нового материала 

 

  

7 

1 

 

Знаки препинания между однородными членами 
предложения. Грамматические и интонационные 
особенности предложений с однородными 
членами 

Урок изучения 

нового материала 

 

  

8 

1 

Интонационные и пунктуационные особенности 
предложений с обобщающими словами при 

Углубление и 

систематизация 

  



однородных членах знаний 

9 

1 

Однородные и неоднородные определения, их 
различение на основе характеристики 
предложения 

Урок изучения 

нового материала 

 

  

10 

1 

Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами. Интонационные 
особенности предложений 

Урок контроля 

знаний  

  

11 

1 

Обособление приложений Урок изучения 

нового материала 

 

  

12 

1 

Обособление обстоятельств, выраженных 
одиночным деепричастием и деепричастным 
оборотом 

Урок изучения 

нового материала 

 

  

13 

1 

Смысловая и интонационная характеристика 
предложений с обособленными дополнениями 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

14 

1 

Выделение на письме уточняющих, поясняющих и 
присоединительных членов предложения 

Урок изучения 

нового материала 

 

  

 
 

15 

1 

Знаки препинания при словах, грамматически не 
связанных с членами предложения 

Урок изучения 

нового материала 

 

  

16 

1 

Интонационные и пунктуационные особенности 
предложений с обращениями. Пунктуационное 
выделение междометий 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

17 

1 

Тексты аргументированного типа Виды 

преобразования текстов. Аннотация, конспект. 

Урок изучения 

нового материала 

 

  



18 

1 

Виды преобразования текстов. Корректировка 

текста.  

Урок изучения 

нового материала 

 

  

19 

1 

Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации 

Урок изучения 

нового материала 

 

  

20 

 1 

Р/Р  Составление сложного плана и тезисов 

статьи А. Кони о Л. Толстом. Урок развития речи  

 

  

21 

1 Функциональные разновидности языка. 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

Знаки препинания между частями сложного предложения 

22 

1 

Грамматические и пунктуационные особенности 
сложных предложений. Виды сложных 
предложений 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

23 

1 

Знаки препинания между частями 
сложносочиненного предложения 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

24 

1 

Употребление знаков препинания между частями 
сложноподчиненного предложения 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

25 

1 

Семантико-интонационный анализ как основа 
выбора знака препинания в бессоюзном сложном 
предложении 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

26 

1 

Грамматико-интонационный анализ предложений, 
состоящих из трех и более частей. 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

27 

1 

Выбор знаков препинания внутри сложной 
синтаксической конструкции. Знаки препинания 
при сочетании союзов 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

Знаки препинания при передаче чужой речи 



28 

1 

Прямая и косвенная речь Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

29 

1 

Оформление на письме прямой речи и диалога Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

30 

1 

Разные способы оформления на письме цитат Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

Знаки препинания в связном тексте 

31 

1 

Связный текст как совокупность предложений. Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

32 

1 

Поиски оптимального пунктуационного варианта с 
учетом контекста 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

33 

1 

Авторские знаки Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

34 

1 

Абзац как пунктуационный знак, передающий 
структурно-смысловое членение текста 

Углубление и 

систематизация 

знаний 

  

Итого : 34 часа 
 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"Средняя школа №51 им.А.М.Аблукова " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Литература» 

для обучающихся  11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 2023 



 

 

 

Рабочая программа 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Планирование составлено на основе: авторской программы Лебедева Ю.В. и В.П. Журавлѐва «Программы общеобразовательных 

учреждений: Программа литературного образования: 9-11 классы». – М.: Просвещение, 2019 г.  и ориентировано  на учебник авторов: 

Л.А.Смирнова, О.Н. Михайлова, А.М.Турков, В.П.Журавлѐв и др *учебного плана и Положения о составлении рабочих программ учебных 

предметов   

Учебник: Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях.Ч1/Л.А.Смирнова, 

О.Н.Михайлов ,А.М.Турков; под ред. В.П.Журавлева  М.: Просвещение, 2008г. Ч2 /В.А.Чалмаев, О.Н.Михайлов А.И.Павловский , под ред. 

В.П.Журавлева М.: Просвещение, 2019г ,  

 

Рабочую программу составила : Плехова Светлана Владимировна 
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Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, авторской программы по литературе Ю.В. Лебедева и В.П.Журавлева    (М.: Просвещение, 2019). 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание 

обучения литературы в старшей школе. 

Федеральный примерный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации и учебный план МБОУ 

«Средняя школа № 51 имени А.М.Аблукова» и  предусматривает обязательное изучение литературы в 11 классе — 102 ч, 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения курса литературы в 11 классе 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в 

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

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

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

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

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

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

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

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

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

действия; 

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

ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

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: 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

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

требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом); 



• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 



о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Содержание тем учебного курса – 102 часа 

ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Анализ художественного текста. Понятие поэтического 

языка. 

Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Недолгое прощание с 19 в. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк, Ф.Кафка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века Характер литературных исканий. Направление философской мысли начала века. Своеобразие 

реализма. 

Теория. Реализм. 

ПРОЗА 20 ВЕКА. Особенности литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, газеты и журналы. 

Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза писателя. Философская направленность творчества. Тема 

России и тема любви. Эстетическое кредо писателя. 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». 



Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 

Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. Куприн-мастер рассказа. «Юнкера», «Жанета» 

Леонид Николаевич Андреев Жизнь и творчество. На перепутьях реализма и модернизма. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. 

Рассказ «Большой шлем». Пьеса «Царь-голод». 

Шмелёв Иван Сергеевич. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Эпопея «Солнце мертвых». Творческая индивидуальность: 

«Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений Шмелева. 

Зайцев Борис Константинович Память о России. Особенности религиозного сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный 

Сергий Радонежский». Беллетризованные биографии. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину 

революции». 

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о России. Оценка таланта писательницы современниками. 

Набоков Владимир Владимирович Память о России . Начало творчества. Классические традиции в романах писателя. Язык и 

стилистическая индивидуальность. Роман «Машенька». 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА Художественные открытия поэзии начала 20 века. Своеобразие поэтического почерка. 

Темы творчества. Образ Родины. Лирический герой. Творческие искания. 

РАЗНООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ В ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА Эстетические программы 

модернистских объединений. 



Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 

выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех 

ранних книг К. Бальмонта: «Бу дем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись 

и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. 

Федор Сологуб Слово о поэте. Темы и образы поэзии. Проза поэта. 

Андрей Белый Слово о поэте. Сборник «Урна». 

Иннокентий Анненский. Слово о поэте. Творческие искания 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина эмиграции.Ранняя лирика. Сборник «Счастливый домик». Книги «Путём 

Зерна», «Тяжелая лира». Цикл «Европейская ночь». 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ. Биография (Обзор.) Ранние рассказы. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. 

Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 



АЛЕКСАНДР БЛОК. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 

обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 

интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 

Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. Символическое и конкретно реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной 

стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ.  

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 

посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: 

русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый 

дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Всепроникающий 

лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 



традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского 

цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы 

Маяковского. Новаторство поэта. 

Поэма «Облако в штанах». Маяковский и революция. Поэма «Хорошо». 

Сатира Маяковского. Лирика Любви. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ Народ и революция- поэтические обобщения. Литературные группировки. Творчество 

А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С. Серафимовича. 

Исаак Бабель. «Конармия»-цикл новелл. «Одесские рассказы» 

Евгений Замятин Роман «Мы». Жанр утопии и антиутопии. 

Михаил Зощенко. Сатирические рассказы. 

ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства 

детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из 

романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного 

очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 

размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и 



Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога  и     щщш исповеди. Тема творчества, 

миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический 

максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. 

Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

. 

Алексей Толстой. Тема русской истории в литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное своеобразие 

романа. Эпопея «Хождение по мукам» 

Михаил Пришвин. Биография. Путевые очерки. «Черный араб». Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». Сказки о 

Правде. «Кладовая солнца». Дневник как дело жизни. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 10 «Марбург», 

«Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная 

лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 

анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские 



образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 

Портреты современников в прозе Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны 

для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность 

интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. Сборник «Столбцы». Трагедия поэта. Философский 

характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История 

создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 9 ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба 

одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе 

М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Т е о р и я л и те ра т ур ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление 

понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. 

Р.р. Доклад «Замятин и Хаксли» 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ Писатели на фронтах ВОВ. Первые публикации во фронтовой печати. Проза ВОВ.Поэзия. Драматургия. 



Александр Трифонович Твардовский Начало творческого пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская работа во 

фронтовой печати. «Книга про бойца» «Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». Исповедальная лирика. Поэма «По 

праву памяти». 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с 

русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. 

Сохранение классических традиций в 70-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. Обновление повествовательных форм. 

Федор Абрамов. Лейтенантская проза. Юрий Бондарев и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Календарно-тематическое планирование  литература 11 А  класс ГУМ – 5 ч в неделю  -170 ч  2023/24 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Тип урока 

 

 

Дата примечание 

По    плану Факт  

  
  

   

 

ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. 1 Урок-изучение 

нового материала 
01.09.23 

  

       

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.) 

2 Недолгое прощание с 19 в. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк, Ф.Кафка. 1 Урок-исследование 
04.09.23 

  

1 Э.-М. Ремарк «Три товарища» 1 Урок-исследование 
5.09 

  

2 Русская литература 20 века в контексте мировой культуры. 1 Урок -исследование 
6.09 

  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века 

 

 

Урок-изучение нового материала 

материала 

3 Направление философской мысли начала века. 

 

1 Урок- 

изучение нового 

материала 

07.09.23 
  

4-5 Своеобразие реализма. 2 Урок-изучение нового 

материала  

08.09.23 

11.09.23 

Чт 14.09.23 

Пт 15.09.23 

Пн 18.09.23 

Чт 21.09.23 

Пт 22.09.23 

Пн 25.09.23 

Чт 28.09.23 

  

3 Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Художественные 

открытия русских писателей-классиков. 

1 Урок-изучение нового 

материала 

12.09   



 человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением    человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человека). Художественные 

открытия русских писателей-классиков. 

 Урок-изучение нового 

материала 

12.09   

 

 

 

 

 

 

4  Художественные 

открытия русских писателей-классиков. Человек и эпоха. 

1 Урок-изучение нового 

материала 

19.09   

 

ПРОЗА 20 ВЕКА 

6 Русское зарубежье. 

 

1 Урок- изучение нового 

материала 

14.09.23   

7 И.А. Бунин: судьба и творчество. Философичность, лаконизм и изысканность 

лирики И.А. Бунина. 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

 15.09.23 

 

  

5 Чудная власть прошлого в рассказе «Антоновские яблоки» 1 Урок-изучение нового 

материала 

26.09   

6 Философские размышления о жизни человека в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско» 

1 Урок-изучение нового 

материала 

26.09   

8 Размышления о России в повести И.А. Бунина «Деревня». 

 

1 Урок  изучение нового 

материала 

 

 18.09.23-

21.09.23 

 

 

  

9-10 И.А. Бунин. Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». ТЕСТ. 

 

2 Урок-изучение нового 

материала 

22.09.23-25.09.23   

11 Тема любви в рассказах писателя «Солнечный удар»  и цикл «Темные аллеи»- 

рассказ «темные аллеи» 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

28.09.23   

7 Тема любви в цикле «Темные аллеи» : «Руся», «Легкое дыхание» 1 Урок-изучение нового 

материала 

19.09   

8 Тема любви в рассказах : «Чистый понедельник», «Натали», «Галя 

Ганская» 

1 Урок-изучение нового 

материала 

19.09   



12-13 Р/Р Сочинение№1  по рассказу «Господин из Сан-Франциско». 2 Урок развития речи  29.09.23-02.10.23   

14 А.И. Куприн: судьба и творчество. Автобиографический и гуманистический 

характер повести «Поединок». 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

05.10.23 

 

  

9 Метафоричность названия повести «Поединок» 1 Урок-изучение нового 

материала 

3.10   

10 Трагизм любовной темы в повести «Олеся».  1 Урок-изучение нового 

материала 

3.10   

15 Трагизм любовной темы в повестях «Поединок» и «Олеся» 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

06.10.23 

 

  

16-17 Проблематика и поэтика повести «Гранатовый браслет». ТЕСТ. 

 

2 Урок-изучение нового 

материала, урок 

контроля знаний  

16.10.23-

19.10.23- 

  

11 Талант любви в повести «Гранатовый браслет» 1 Урок-изучение нового 

материала 

10.10   

12 Легенда о любви в рассказе «Суламифь» 1 Урок-изучение нового 

материала 

10.10   

18-19 Р\Р Сочинение №2 по рассказу «Гранатовый браслет» 2 Урок развития речи 20.10.23-23.10.23   

20 Леонид Андреев. От реализма к модернизму. Андреев и символизм 1 Урок-изучение нового 

материала 

26.10.23   

21 Символизм в пьесе «Царь-голод ».Рассказ «Большой шлем» 

 

1 Урок-изучение нового 

Материала 

27.10.23   

13 «Поэзия как волшебство» в творчестве поэта-символиста К.Д.Бальмонта 1 Урок-изучение нового 

материала 

17.10   

14 Смысл поэзии И.Ф.Анненского 1 Урок-изучение нового 

материала 

17.10   

22 И.С.Шмелев. Трагедия писателя. Национально-историческая проблематика. 

 

1 Урок-изучение нового 

Материала 

30.10.23   



23 «Лето Господне»-вершина шмелёвского творчества. 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

02.11.23 

 

  

24 Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский». 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

03.11.23   

25 А.Аверченко. Юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину революции». 1 Урок-изучение нового 

материала 

06.11.23   

15 

 
 Акмеизм . Мир образов Николая Гумилева  1 Урок-изучение нового 

материала 

24.10   

16 «Эгофутуризм» Игоря Северянина  1 Урок-изучение нового 

материала 

24.10   

26 Художественный мир Тэффи. Рассказы «Дураки»и «Мудрый человек». 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

09.11.23   

27 В.В.Набоков. Роман «Машенька». 1 Урок-изучение нового 

материала 

10.11.23   

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА 

28 Художественные открытия поэзии начала 20 века. 1 Лекция    

 13.11.23 

  

29-30 Разнообразие творческих индивидуальностей (по творчеству поэтов 

Серебряного века ). 

 

2 Урок – исследование  16.11.23 -

17.11.23 

  

17 Творчество «Старших символистов»: Д.С.Мережковский, З.Н.Гиппиус 1 Урок-изучение нового 

материала 

31.10   

18 Поэзия «младосимвлистов»: Ф.Сологуб  «В день воскресения Христова..» 1 Урок-изучение нового 

материала 

31.10   

19 Поэзия «младосимвлистов»:В.Я Брюсов «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны»   

1 Урок-изучение нового 

материала 

7.11   

20 К.Д.Бальмонт «Поэзия как волшебство» 1 Урок-изучение нового 

материала 

7.11   

21 Акмеизм. Мир образов Н.Гумилев 1 Урок-изучение нового 

материала 

14.11   



22 Ранняя лирика Анны Ахматовой. 1 Урок-изучение нового 

материала 

14.11   

23 «Эгофутуризм» Игоря Северянина 1 Урок-изучение нового 

материала 

28.11   

31 А.А. Блок: судьба и творчество. «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический 

мир раннего Блока 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

27.11.23 

 

  

32 Тема страшного мира в лирике А. Блока. «Незнакомка». Идеал и 

действительность в художественном мире поэта 

1 Урок-изучение нового 

материала 

 

30.11.23 

  

24 Цикл стихов о «Прекрасной Даме» 1 Урок-изучение нового 

материала 

28.11   

33 Блок и революция. Художественный мир поэмы «Двенадцать». 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

01.12.23   

34 Полемика вокруг поэмы «Двенадцать». 

 

1 Урок-исследование 04.12.23   

25 Сатирическое изображение старого мира и торжество нового мира . 

«Мировой пожар революции» 

1 Урок-изучение нового 

материала 

5.12    

26 Двойственность героев поэмы как нравственный климат эпохи  1 Урок-изучение нового 

материала 

5.12   

35-36 Р.р. Сочинение №3  «Мой любимый поэт Серебряного века». 

 

2 Урок развития речи  07.12.23- 

08.12.23 

  

37 Максим Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. 

«Песня о Соколе », «Песня о Буревестнике» 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

11.12.23 

  

 

  

38 Проблематика и особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

14.12.23   

27 Романтизм Горького , «Старуха Изергиль», «Макар Чудра»   12.12   



39 «На дне» как социально – философская драма. Жанр и конфликт . 1 Урок-изучение нового 

материала 

15.12.23   

40 Три правды в пьесе «На дне», ее социальная и нравственно – философская 

проблематика. ТЕСТ 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

18.12.24   

 

28 
Роль Луки в пьесе «На дне» 1 Урок-изучение нового 

материала 

12.12   

29 Философский подтекст пьесы. 1 Урок-изучение нового 

материала 

19.12   

41-42  

Р/Р Сочинение №4 по пьесеМ. Горького  «На дне» 

2 Урок развития речи 21.12.23 22.12.23 

 

  

 

 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ. 

43-44 Н.Клюев и С.Есенин. Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 

поэзии. 

 

2 Урок исследование 25.12.23- 

28.12.23 

 

  

45 В.Маяковский. Новаторство поэта. Маяковский и революция. 1 Урок-изучение нового 

материала 

29.12.23 

 

  

30 В.Маяковский и футуризм . 1 Урок-изучение нового 

материала 

19.12   

31 В. Маяковский . Поэма «Облако в штанах» 

 Настоящее и будущее в пьесе «Клоп» 

1 Урок-изучение нового 

материала 

26.12     

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

46 Народ и революция. Из хроники 1917-1919 гг. Литературные группировки. 

 

1 Урок- исследование 08.01.24   

47 Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

11.01.24   

48 Е.Замятин. Роман «Мы». Утопия и антиутопия. 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

12.01.24 

 

  



32 Е. Замятин «Мы». Образ будущего общества в романе . Судьба личности 

в тоталитарном государстве. 

 Урок-изучение нового 

материала 

26.12   

49 

 
Юмор и сатира в рассказах М.Зощенко 1 Урок –исследование 15.01.24   

33 Юмор и сатира в рассказах М.Зощенко 1 Урок-изучение нового 

материала 

9.01.24   

ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ 

50 А.П. Платонов: страницы жизни и творчества. «Сокровенный человек» в 

творчестве писателя. 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

 18.01.24 

 

  

51 Повесть А.П. Платонова «Котлован» (обзор). 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

 19.01.24 

 

  

52 Жизнь и творчество М.А. Булгакова. Судьбы людей в революции (роман 

«Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных»). 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

 22.01.24 

 

  

34 История в романе «Белая гвардия» 1 Урок-изучение нового 

материала 

9.01.24   

53 История создания и публикации романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

1 Урок -исследование 25.01.24   

35 Жанр и композиция романа . Истинные и мнимые ценности в романе. 1 Урок-изучение нового 

материала 

16.01   

54-55 Проблемы и герои романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Жанр, 

композиция романа. 

 

2 Урок-изучение нового 

материала 

26.01.24 -

29.01.24 

  

36 «Ершалаимский» мир романа 1 Урок-изучение нового 

материала 

16.01   

37 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 1  23.01   

56-57 Три мира в романе «Мастер и Маргарита». ТЕСТ. 

 

2 Урок-изучение нового 

материала 

01.02.24-02.02.24   



 

58 Проблема творчества и судьбы художника в романе  

М.А. Булгакова. 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

05.02.24   

59-60 Рр. Сочинение №5   роману М. Булгакова«Мастер и Маргарита» 2 Урок развития речи 08.02.24 -

09.02.24 

  

61 М.И. Цветаева: личность и судьба. Темы и проблемы творчества. Своеобразие 

поэтического стиля. Трагичность поэтического мира 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

12.02.24   

62 Поэзия О.Э.Мандельштама. 

 

1 Урок -исследование 15.02.24   

63 Тема русской истории в литературе 30-х годов. 1 Урок-исследование 16.02.24   

64 А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное своеобразие романа.  

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

26.02.24 

 

  

38 Образ Петра I в романе. Сподвижники Петра I в романе . 1 Урок-изучение нового 

материала 

23.01   

65 Особенности художественного мироощущения М.Пришвина. 1 Урок-изучение нового 

материала 

29.02.24 

 

  

66 Б.Л. Пастернак. Философский характер, основные темы и мотивы поэзии Б. 

Пастернака. 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

01.03.24   

39 Гефсиманский сад Юрия Живаго . Стихи . 1 Урок-изучение нового 

материал 

30.01   

40 Человек, история и природа в романе «Доктор Живаго» 1 Урок-изучение нового 

материала 

30.01   

67 Б.Л. Пастернак. Проблематика и художественное своеобразие романа 

«Доктор Живаго». 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

04.03.24   

68   А.А. Ахматова – «голос своего поколения». Слияние темы         России и 

собственной судьбы в лирике Ахматовой. 

1 Урок-изучение нового 

материала 

07.03.24   



 

69 Тема народного страдания и скорби в поэме  А.А. Ахматовой "Реквием". 1 Урок-изучение нового 

материала 

08.03.24   

41 Тема Родины в  лирике А.Ахматовой. 1 Урок-изучение нового 

материал 

6.02   

70 Философский характер произведений Н. Заболоцкого 

 

1 Урок-изучение нового 

Материала 

11.03.24   

71 М.А. Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы». 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

14.03.24   

42 М Шолохов . Образ Дона и судьба казачества в романе «Тихий Дон» 1  Урок-изучение 

нового 

материал 

6.02   

43 Жизнь и судьба Григория Мелехова.  1  Урок-изучение 

нового 

материал 

13.02   

72 М.А.Шолохов. Роман – эпопея «Тихий Дон». Картины жизни донских 

казаков. 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

15.03.24   

73 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

   

74 Женские образы в романе. ТЕСТ. 1 Урок-изучение нового 

материала 

   

44 Женские образы в романе  1 Урок-изучение нового 

материал 

13.02   

75  

Р/Р Подготовка к домашнему сочинению №6  «Григорий Мелехов в 

поисках правды» 

1 Урок развития речи 18.03.24   

       

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ 



76 О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. 1 Урок-изучение нового 

материала 

  

21.03.24 

  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ 

77 Писатели на фронтах ВОВ. Очерк,рассказ,повесть. 

 

1 Урок-изучение нового 

Материала 

22.03   

45 А.Фадеев «Молодая гвардия». Герои- комсомольцы в годы ВОВ . 1 Урок-изучение нового 

материал 

27.02   

46 В. Богомолов «В августе 44» - повесть о военной контрразведке 1 Урок-изучение нового 

материал 

27.02   

78 Человек на войне, правда о нем. Жестокая реальность и романтизм в 

описании войны 

1 Урок-изучение нового 

Материала 

   

79 А.Т.Твардовский Лирика А.Т. Твардовского. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. 

 

1 Урок-изучение нового 

Материала 

   

47 А.Т.Твардовский. Поэмы «Страна Муравия», «По праву памяти»   1 Урок-изучение нового 

материал 

5.03   

80 А.И. Солженицын. Судьба и творчество  писателя. «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной темы» 

 

1 Урок-изучение нового 

Материала 

   

48 Образ Ивана Денисовича Шухова в повести. 1 Урок-изучение нового 

материал 

5.03   

49 Категории времени и пространства в повести. Особенности предметной 

детализации 

1 Урок-изучение нового 

материал 

12.03   

81 Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве 1 Урок-изучение нового 

материала 

   

82-83 Р.Р.Сочинение №7  по литературе периода Великой Отечественной 

войны. 

 

2 Урок развития речи    

84 После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй 

 

1 Урок-исследование 25.03.24    



ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

85 Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов-фронтовиков. Поэзия 

шестидесятников.Иосиф Бродский . 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

28.03.24 

 

  

50 Авторская песня. Булат Окуджава., Юрий Визбор, Владимир Высоцкий 1 Урок-изучение нового 

материал 

12.03   

51 Авторская песня . Александр Галич, Юлий Ким  1  19.03   

86 Авторская песня. Постмодернизм. 1 Урок-изучение нового 

материала 

29.03.24   

52 Поэтический бум : А.Вознесенский, Бэлла Ахмадуллина, Евгений 

Евтушенко 

1 Урок-изучение нового 

материал 

19.03   

53 Постмодернистская поэзия .И.Жданов, А Еременко, А.Парщиков 1 Урок-изучение нового 

материал 

26.03   

СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

87 Основные направления и тенденции развития современной литературы 

(общий обзор). Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

1 Урок-изучение нового 

материала 

   

РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы 

88-89 Повести о войне 40-70 гг.В.Некрасов «В окопах Сталинграда» 

 

2 Урок-изучение нового 

материала 

01.04.24 -

04.04.24 

  

54 Константин Воробьев «Убиты под Москвой» 1  Урок-изучение 

нового 

материал 

26.03   

54 Василь Быков «Сотников», «Обелиск », «Знак Беды » 1 Урок-изучение нового 

материал 

2.04   

55 Эммануил Казакевич «Звезда» 1  Урок-изучение 

нового 

материал 

2.04   

90 «Оттепель»-начало самовосстановления литературы. 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

05.04.24   



91-92 Деревенская проза. Повести В.Распутина. «Последний срок». «Прощание с 

Матерой » 

 

2 Урок-изучение нового 

материала 

15.04.24-  

18.04.24 

  

56 Повесть В.Распутина «Прощание с Матерой » 1 Урок-изучение нового 

материала Урок-

изучение нового 

материала 

16.04   

57 Повесть В.Распутина «Живи и помни» 1 Урок-изучение нового 

материала 

16.04   

93 Характеры и сюжеты В.Шукшина 1 Урок-изучение нового 

материала 

19.04.24   

58 Характеры и сюжеты В.Шукшина. «Калина красная» 1 Урок-изучение нового 

материала 

23.04   

94 Нравственная проблематика пьес А. Вампилова («Старший сын», «Утиная 

охота»). 

1 Урок-изучение нового 

материала 

22.04.24   

59 В.С. Розов «Гнездо глухаря». Нравственный ориентир Степана Судакова 1 Урок-изучение нового 

материала 

23.04   

60 Л.Петрушевская «Три девушки в голубом » 1 Урок-изучение нового 

материала 

7.05   

95 Ф.Абрамов. На войне остаться человеком. Лейтенантская проза. 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

25.04.24   

61 В.П.Астафьев повесть «Пастух и пастушка» 1 Урок-изучение нового 

материала  

 

7.05   

62 В.П.Астафьев «Царь-рыба» 1 Урок-изучение нового 

материала 

14.05   

96-97 Ю.Бондарев. «Батальоны просят огня». 

 

2 Урок-изучение нового 

материала 

26.04.24-2.05   

63 Ю. Бондарев «Горячий снег» 1  Урок-изучение 

нового 

материал 

14.05   

98-99 Повести К.Воробьева, В.Кондратьева, Е.Носова. 2 Урок-изучение нового 3.05.-6.05   



 материала 

100 Ю.Трифонов и городская проза. 

 

1 Урок-изучение нового 

материала 

10.05.24   

64 Литература на современном этапе : новая литература , самиздат, 

андеграунд 

1 Урок-изучение нового 

материала 

21.05   

65 Проза Татьяны Толстой. 1 Урок-изучение нового 

материала 

21.05   

66 Фантомность реальности в повести В.Пелевина «Омон Ра» 1 Урок-изучение нового 

материала  

 

13.05   

67 «Новый автобиографизм» Сергея Довлатова 1 Урок-изучение нового 

материал  

 

16.05   

68 Новейшая русская поэзия: Юрий Арабов, Евгений Бунимович, 

Александр Еременко, Виктор Коркия. 

1 Урок-изучение нового 

материала  

28.05   

69 Концептуальная поэзия : Тимур Кибиров, Дмитрий Пригов, проза 

Владимир Сорокин 

1 Урок-изучение нового 

материала 

17.05   

70 Творческая работа : Портфолио : Мой любимый писатель- мое любимое 

произведение  за курс 11 класса 

1 Урок-изучение нового 

материала 

28.05   

101  Итоговый  контрольный тест за курс 11 класса. 

 

2 Урок контроля знаний  20.05 – 23.05   

102 Анализ контрольной работы. От реализма к постмодернизму. 1 Урок –исследование 24.05.24   

 Итого: 102+ 70 =172 ч       
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 2 

 

 Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на 

основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полно-

го) общего образования; 

-  Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык; 

- Авторская программа по английскому языку М.З. Биболетовой , УМК Ан-

глийский с удовольствием «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов обще-

образовательных учреждений . 

Программа по предмету английский язык реализуется в единстве с ра-

бочей программой воспитания и календарным планом воспитательной рабо-

ты, что отражено в планируемых личностных результатах 

    Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение 9 контрольных работ: входная диагностическая 

контрольная работа, рубежная контрольная работа, итоговая контрольная ра-

бота и по три комплексных контрольных работы в каждом полугодии, по че-

тырём основным видам речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, 

говорение. 

 

1. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«английский язык». 

 

Данная рабочая программа сформирована с учётом рабочей программы вос-

питания, призвана обеспечить достижение личностных. метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальней-

шей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна-

вательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего со-

циальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, ве-

ре, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 



 3 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотруд-

ничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвое-

ние правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-

ния в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания цен-

ности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического харак-

тера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного язы-

ка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и меж-

этнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как состав-

ляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерант-

ное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 
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• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистиче-

ские, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформирован-

ность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образова-

тельной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отра-

жающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформирован-

ность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собствен-

ные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоя-

тельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по анало-

гии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и по-

требностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодей-

ствовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фик-

сация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основ-

ную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логиче-

скую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном язы-

ке. 

Предметными результатами являются:  

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диа-

граммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зритель-

ную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-

сонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выра-

жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
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• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашива-

емую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные язы-

ковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запраши-

ваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-

танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздника-

ми, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемо-

го языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать крат-

кие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по пе-

реписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 
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• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельно-

сти; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-

просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-

го предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форма-

том, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделитель-

ный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-

ния на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интона-

ции; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише рече-

вого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической со-

четаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аф-

фиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многознач-

ные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразо-

вые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
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• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и вос-

клицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспростра-

ненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, 

how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарак-

тера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереально-

гохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис-

ключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-

тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, воз-

вратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые чис-

лительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребитель-

ных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
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• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous, Present Simple; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквивален-

ты (may,can,could,be able to,must,have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах стра-

дательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направле-

ния; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: вре-

мени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; опреде-

лительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилага-

тельными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах дей-

ствительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение нелич-

ных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного су-

ществительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

2. Раздел «Содержание учебного предмета, формы и виды учебной 
деятельности»  

 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в автор-

ской программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тема-

тики: 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия прожи-

вания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Рас-

пределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 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 ту-

ристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессио-

нальной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире. 
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3. Раздел «Тематическое планирование» 

 

 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела 

 

Всего часов 

1 Языки международного общения. 7 

2 Мы живём в глобальной деревне. 6 

3 Знаешь ли ты свои права? 4 

4 Участие в общественной жизни. 3 

5 Чувство безопасности или как защитить планету 

от нас. 

4 

6 Выбираем профессию. 4 

7 Что ждет нас после школы? 9 

8 Последний экзамен. 3 

9 Есть ли альтернативы современной технологии? 4 

10 Насколько ты зависим от современной техноло-

гии? 

5 

11 Незаурядные умы человечества. 5 

12 Наука или выдумка. 3 

13 Клонировать или не клонировать? 3 

14 Медицина: традиции и новые технологии. 5 

15 Современные технологии и окружающая среда. 3 

16 Цифровой мир. 4 

17 Город против деревни. 4 

18 Какое хобби ты предпочитаешь? 5 

19 Мой круг друзей. 4 

20 Запад или восток? 5 

21 Храня традиции 8 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"Средняя школа №51 им.А.М.Аблукова " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Математика» 
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Ульяновск 2023 



1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа по  математике для 10-11 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования профильного уровня; федерального базисного 

учебного плана; примерной программы среднего (полного) общего 

образования по математике профильного уровня; примерных авторских 

программ по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов 

(авторы И.И. Зубарева,  А.Г. Мордкович) и по геометрии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (составитель программы Т.А. 

Бурмистрова). 

Рабочая программа по математике ориентирована на использование 

комплекта из двух книг: А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала 

анализа. 11 класс. Часть 1. Учебник (профильный уровень) А.Г.Мордкович и 

др. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Часть 2. Задачник (профильный 

уровень). А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала анализа. 11 класс. 

Часть 1. Учебник (профильный уровень).  А.Г.Мордкович и др. Алгебра и 

начала анализа. Часть 2. Задачник (профильный уровень) и учебника 

«Геометрия. 10-11 классы» Л.С. Атанасян. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

математики на профильном уровне в 11 классе отводится 204 часа  из расчета 

6 часов в неделю. 

Изучение математики на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для изучения школьных естественно - научных дисциплин , для продолжения 

образования ; 

-развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и 

интуиции,творческих способностей на уровне, необходимом для  

продолжения образования; 

-воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

В профильном курсе содержание образования определяет следующие 

задачи: 

- формировать представления о числовых множествах; 

совершенствовать вычислительные навыки; 

-развивать технику алгебраических преобразований, решение 

уравнений, неравенств, систем; 

- систематизировать и расширять сведения о функциях; 

совершенствовать графические умения; формировать умения решать 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 



- расширять систему сведений о свойствах плоских фигур, 

систематически изучать свойства пространственных тел; 

- развивать представления о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

- формировать способности строить и  исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач и смежных 

дисциплин. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен: 

Знать/понимать 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

-значение практики и вопросов; возникающих в самой математике; для 

формирования и развития математической науки; 

-значение идей; методов и результатов алгебры и математического анализа 

для  построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

-возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений; их  

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

-вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира 

Алгебра 

 Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные  и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значение корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

-выполнять  действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 



-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы,  тригонометрические функции, логарифмы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики 

У меть: 

-определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их  графически; 

Начала математического анализа 

Уметь: 

-находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных; 

-исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции 

-решать задачи  на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

-вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-доказывать несложные неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

учитывая ограничения в условии задачи; 

-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; находить приближенные 

решения уравнений и их систем, используя графический метод; 



- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

-решать простейшие комбинаторные задачи  методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона ; 

-вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь: 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

-изображать геометрические фигуры тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 -вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций;  

-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

-вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

 

 



3. Содержание тем учебного предмета 

Всего 204 часа 

11 класс (профильный уровень) 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планирование учебного материала 

 Содержание материала 
Количество 

часов 
 Алгебра  

1 Глава I. Многочлены 10 

2 Глава II. Степени и корни. Степенная функция 24 

3 Глава III. Показательная и логарифмическая функция 31 

4 Глава IV. Интеграл 9 

5 
Глава V. Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 
9 

6 

7 

Глава VI .Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

Обобщающее повторение 

33 

16 

Итого  136 

 
 

Геометрия 

 

8 Глава I. Векторы в пространстве 6 

9 Глава II.  Метод координат в пространстве. Движения 15 

10 Глава III. Цилиндр, конус, шар 16 

11 Глава IV. Объемы тел 17 

12 Глава V. Заключительное повторение. 14 

Итого  68 

Всего  
204 

 
 

 

Алгебра и начала анализа 

Многочлены (10 ч) 

 Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема 

Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших 

степеней. 

 

Степени и корни. Степенные функции (24 ч)_ 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y= √𝑥
𝑛,

, их 

свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе 



степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и 

интегрирование. Извлечение корней n-ой степени из комплексных чисел. 

 

Показательная и логарифмическая функции (31 ч) 

: Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция y=log𝑎 𝑥, её свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 

Интеграл (9 ч) 

 Первообразная и неопределённый интеграл. Определённый интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры 

применения интеграла в физике. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (9 ч) 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. 

Закон больших чисел. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (33 ч) 

 Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. 

Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами. 

 

Обобщающее повторение (16 ч) 

 

 

 

 

Геометрия 

 

Векторы в пространстве (6 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора 

по трем данным некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в 

пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому 

изложение этой части материала является достаточно сжатым. Более 

подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в 



пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения 

трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

 

Метод координат в пространстве (15 ч) 

Координаты точки и координаты вектора.  Скалярное произведение векторов. 

ДвиженияУравнение плоскости. Преобразование подобия. 

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми 

и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 

определения координат точки и координат вектора, рассматриваются 

простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение 

векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку 

соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся 

формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от 

точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная 

симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, 

рассмотрено преобразование подобия. 

 

Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных 

телах и поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей 

завершает знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. 

Вводятся понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, 

конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их 

боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются 

определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 

исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь 

сферы определяется как предел последовательности площадей описанных 

около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 

каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых 

тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и 

пирамиды. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении 

сферы и прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей 

различными плоскостями. 



 

Объемы тел (17 ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для 

вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской 

фигуры. Формулируются основные свойства объемов, и на их основе 

выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем 

прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с по-

мощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для 

вывода формулы площади сферы. 

  

Заключительное повторение 14 ч) 

  



 

 

4. Поурочно-тематическое планирование 11 класс 

№ урока АЛГЕБРА ГЕОМЕТРИЯ Требования к уровню подготовки учащихся 

 Повторение материала 10 класса (4 ч) Векторы в пространстве (6 ч) 

1 
Повторение. Преобразование 

тригонометрических выражений 
 

- Умеют преобразовывать простые 

тригонометрические выражения. Умеют 

преобразовывать сложные тригонометрические 

выражения. 

2  Понятие вектора в пространстве 

Знать: понятие вектора впространстве, нулевого 

векторов, длины ненулевоговектора, определения 

коллинеарных, равныхвекторов, д-во того, что от 

любой точки можно отложитьвектор, равный 

данному, ипритом только один.Уметь: решать 

задачи по теме. 

3  Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

Знать: Правила треугольника ипараллелограмма 

сложения векторов в 

пространстве;переместительный исочетательный 

законы 

сложения; два способапостроения разности двух 

векторов; правило сложениянескольких векторов. 

Уметь: выполнять действиянад векторами в 

пространстве. 

4 
Повторение. Тригонометрические 

уравнения 
 

- Умеют преобразовывать простые 

тригонометрические выражения; решать простые 

тригонометрические уравнения; решать  

тригонометрические уравнения. Умеют 

преобразовывать сложные тригонометрические 

выражения; решать сложные тригонометрические 



уравнения;  вычислять значения выражений, 

содержащих обратные тригонометрические 

функциями.    

5 
Повторение. Производная. Уравнение 

касательной 
 

Могут находить производные суммы, разности, 

произведения, частного; производные основных 

элементарных функций. Умеют исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность 

функций, строить графики функций.  Могут 

вывести формулы нахождения производной; 

вычислять скорость изменения функции в точке. 

Умеют передавать,  информацию сжато, полно, 

выборочно. Могут использовать производные при 

решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений.  

6 
Повторение. Применение производной к 

исследованию функции 
 

 
Глава 1. Многочлены от одной 

переменной (10 ч) 
  

7 Многочлены от одной переменной  

Учащиеся могут выполнять арифметические 

операции над многочленами от одной переменной, 

делить многочлен на многочлен с остатком, 

раскладывать многочлены на множители 

8  Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

Знать: Правила треугольника и параллелограмма 

сложения векторов в пространстве; 

переместительный и сочетательный законы 

сложения; два способа построения разности двух 

векторов; правило сложения нескольких векторов. 

Уметь: выполнять действия над векторами в 

пространстве. 

9  Компланарные векторы 

Знать: Определениекомпланарных векторов. 

Признак компланарности трехвекторов. Правило 

параллелепипеда сложениятрех некомпланарных 



векторов 

Уметь: раскладывать векторпо трем 

некомпланарнымвекторам. 

10 Многочлены от одной переменной  Учащиеся могут выполнять арифметические 

операции над многочленами от одной переменной, 

делить многочлен на многочлен с остатком, 

раскладывать многочлены на множители 
11 Многочлены от одной переменной  

12 Многочлены от нескольких переменных  Учащиеся могут различать однородные, 

симметрические многочлены от нескольких 

переменных и их системы, знают способы их 

решения. Учащиеся могут решать различными 

способами задания с однородными и 

симметрическими многочленами от нескольких 

переменных. 

13 Многочлены от нескольких переменных  

14  Компланарные векторы» 

Знать: Определениекомпланарных векторов. 

Признак компланарности трехвекторов. Правило 

параллелепипеда сложениятрех некомпланарных 

векторов 

Уметь: раскладывать векторпо трем 

некомпланарнымвекторам. 

15  Зачет № 1 (4) по теме «Векторы в 

пространстве 

Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 

16 Многочлены от нескольких переменных  

Учащиеся могут различать однородные, 

симметрические многочлены от нескольких 

переменных и их системы, знают способы их 

решения. Учащиеся могут решать различными 

способами задания с однородными и 

симметрическими многочленами от нескольких 

переменных. 
17 

Уравнения высших степеней  Учащиеся знают методы решения уравнений 



18 
Уравнения высших степеней  высших степеней: метод разложения на множители 

и метод введения новой переменной; знают метод 

решения  Учащиеся могут применять кроме метода 

разложения на множители и метода введения новой 

переменной, при решении уравнений высших 

степеней, используют различные функционально – 

графические приемы. возвратных уравнений. 

19 
Уравнения высших степеней  

 
 Метод координат в пространстве (15ч)  

20  Координаты точки и координаты вектора 
Знать: понятия прямоугольнойсистемы координат 

впространстве, координат точки. 

Уметь: строить точки по ихкоординатам, 

находитькоординаты точки. Знать: алгоритм 

разложениявектора по координатным векторам; 

правила сложения,вычитания и умножениявектора 

на число; понятиеравных векторов.Уметь: строить 

вектор по егокоординатам, находитькоординаты 

вектора. 

21  Координаты точки и координаты вектора 

22 Контрольная работа № 1 по теме 

«Многочлены» 
 

Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 
 

 Глава 2. Степени и корни. Степенная 

функция.  (24ч) 
  

23 Понятие корня п-ой степени из 

действительного числа 
 Знают определение корня n-ой степени, его 

свойства. Умеют  выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы, содержащие 

корни n-ой степени. Умеют вступать в речевое 

общение.  

24 Понятие корня п-ой степени из 

действительного числа 
 

25 
Функции  y= √𝑥

𝑛, , их свойства и графики 
  

26  Координаты точки и координаты вектора 
Знать: понятия прямоугольнойсистемы координат 

впространстве, координат точки. 

Уметь: строить точки по ихкоординатам, 

находитькоординаты точки. Знать: алгоритм 
27  Координаты точки и координаты вектора 



разложениявектора по координатным векторам; 

правила сложения,вычитания и умножениявектора 

на число; понятиеравных векторов.Уметь: строить 

вектор по егокоординатам, находитькоординаты 

вектора. 
28 

Функции  y= √𝑥
𝑛, , их свойства и графики 

 Знают, как определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах 

задания функции; строить график функции.  

Умеют применять  свойства функций. Умеют  

исследовать функцию по  схеме, при построении 

графиков использовать правила преобразования 

графиков. Умеют объяснить изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

29 
Функции  y= √𝑥

𝑛, , их свойства и графики 
 

30 
Свойства корня п-ой степени  Знать: 

- свойства корня n-ой степени; 

- свойства функции n
xy = . 

Уметь: находить значение корня натуральной 

степени; проводить преобразования числовых и 

буквенных выражений, содержащих 

радикалы;пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; строить графики функции 
n

xy = , выполнять преобразования графиков; 

решать уравнения и неравенства, используя 

свойства функции n
xy =  и ее графическое 

представление. 

31 
Свойства корня п-ой степени  

32  Координаты точки и координаты вектора 
Знать: формулы для нахождения координат 

серединыотрезка, вычисления длинывектора по его 

координатам,расстояния между двумя 

точками. 

Уметь: применять формулыдля решения задач 

координатно-векторнымспособом. 

33  Координаты точки и координаты вектора 

34 
Свойства корня п-ой степени  Знать: 

- свойства корня n-ой степени; 



- свойства функции n
xy = . 

Уметь: находить значение корня натуральной 

степени; проводить преобразования числовых и 

буквенных выражений, содержащих радикалы. 
35 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 
 

Знать: свойства корня n-степени. 

Уметь: преобразовыватьпростейшие выражения, 

содержащие радикалы;пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. 

36  Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 
 

37 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 
 

38  Скалярное произведение векторов 
Знать: понятие скалярного произведения 

векторов; двеформулы для нахождения скалярного 

произведениявекторов; основные свойства 

скалярного произведениявекторов. Уметь: 

применять формулыдля решения задач. 

39  Скалярное произведение векторов 

40 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 
 

Знать: свойства корня n-степени. 

Уметь: преобразовыватьпростейшие выражения, 

содержащие радикалы;пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. 

41 Контрольная работа № 2 по теме 

«Степени и корни. Степенная функция» 
 Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 
 42 Контрольная работа № 2 по теме 

«Степени и корни. Степенная функция» 
 

43 Понятие степени с любым рациональным 

показателем 
 

Знать: понятие степени срациональным 

показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Уметь: выполнять преобразования 

выражений,, содержащих степени срациональным 

показателем 

44  Скалярное произведение векторов 
Знать: понятие скалярного произведения 

векторов; двеформулы для нахождения скалярного 

произведениявекторов; основные свойства 

скалярного произведениявекторов. Уметь: 

применять формулыдля решения задач. 

45  Скалярное произведение векторов 



46 Понятие степени с любым рациональным 

показателем 
 Знать: понятие степени срациональным 

показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Уметь: выполнять преобразования 

выражений,, содержащих степени срациональным 

показателем 

47 Понятие степени с любым рациональным 

показателем 
 

48 
Степенные функции, их свойства и графики  Знать: понятие степеннойфункции, свойства 

степенныхфункций, формулупроизводной 

степеннойфункции. 

Уметь: исследовать степенные функции и строить 

их графики,находить производныестепенных 

функций 

49 
Степенные функции, их свойства и графики  

50  Скалярное произведение векторов 
Знать: понятие скалярного произведения 

векторов; двеформулы для нахождения скалярного 

произведениявекторов; основные свойства 

скалярного произведениявекторов. Уметь: 

применять формулыдля решения задач. 

51  Скалярное произведение векторов 

52 
Степенные функции, их свойства и графики  

Знать: понятие степеннойфункции, свойства 

степенныхфункций, формулупроизводной 

степеннойфункции. 

Уметь: исследовать степенные функции и строить 

их графики,находить производныестепенных 

функций 

53 
Степенные функции, их свойства и графики  

54 
Извлечение корней из комплексных чисел  Знать: алгебраическую итригонометрическую 

формыкомплексного числа,определение корня n-й 

степени из комплексного числа. 

Иметь: представление оформуле для извлечения 

корняп-й степени из комплексногочисла. 

55 
Извлечение корней из комплексных чисел  

56  Скалярное произведение векторов 

Знать: понятие скалярного произведения 

векторов; двеформулы для нахождения скалярного 

произведениявекторов; основные свойства 

скалярного произведениявекторов. Уметь: 

применять формулыдля решения задач. 

57  Контрольная работа № 3 (5.1.) по теме 

«Метод координат в пространстве» 

Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 
 



58 Контрольная работа № 4 по теме 

«Степени и корни. Степенные функции» 
 

Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 
 

 Глава 3. Показательная и 

логарифмическая функции (31 ч) 
  

59 Показательная функция, ее свойства и 

график 
 

Знать: определения показательной функции, её 

свойства и графики. Уметь: строить графики 

показательных функций,решать показательные 

уравнения и неравенства графическим способом. 

60 Показательная функция, ее свойства и 

график 
 

61 
Показательная функция, ее свойства и 

график  

62  Зачет № 2 (5)по теме «Метод координат 

в пространстве» 

Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 
 

 
 Цилиндр, конус, шар (16 ч)  

63  Цилиндр 

Знать: понятия цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов;сечения цилиндра; 

формулыдля вычисления площадибоковой и 

полной поверхностицилиндра.Уметь: решать 

задачи на вычисление площадиповерхности 

цилиндра;построения и вычисленияплощади 

сечений цилиндра. 

64 Показательные уравнения  Знать: определение показательного уравнения; 

методы решения показательных уравнений. 

Уметь: решать показательные уравнения и 

системыуравнений 

65 Показательные уравнения  

66 
Показательные уравнения  

67 
Показательные неравенства  

Знать: определениепоказательного неравенства; 

теорему о показательных неравенствах. Уметь: 

решать показательные неравенства. 



68  Цилиндр 
Знать: понятия цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов;сечения цилиндра; 

формулыдля вычисления площадибоковой и 

полной поверхностицилиндра.Уметь: решать 

задачи на вычисление площадиповерхности 

цилиндра;построения и вычисленияплощади 

сечений цилиндра. 

69  Цилиндр 

70 
Показательные неравенства  

Знать: определениепоказательного неравенства; 

теорему о показательных неравенствах. Уметь: 

решать показательные неравенства. 
71 

Понятие логарифма  Знать: определениелогарифма.Уметь: вычислять 

логарифмы;решать простейшие уравнения и 

неравенства с логарифмами. 72 
Понятие логарифма  

73 Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 
 

Знать: функцию у = \ogax, еесвойства и график. 

Уметь:строить графики логарифмических 

функций;применятьфункционально-графический 

метод при решениилогарифмических уравнений и 

неравенств 

74  Конус 
Знать: понятия конуса,усеченного конуса и его 

элементов; сечения конуса.Формулы площади 

боковой иполной поверхности конуса и 

усеченного конуса.  Уметь: решать задачи на 

вычисление площади боковойи полной 

поверхности конуса,усеченного конуса, сечения. 

75  Конус 

76 Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 
 Знать: функцию у = \ogax, ее свойства и график. 

Уметь: строить графики логарифмических 

функций; применять функционально-графический 

метод при решении логарифмических уравнений и 

неравенств 77 Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 
 



78 
Контрольная работа № 5 по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

 Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 
 

79 
Контрольная работа № 5 по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

 

80  Конус 
Знать: понятия конуса,усеченного конуса и его 

элементов; сечения конуса.Формулы площади 

боковой иполной поверхности конуса и 

усеченного конуса.  Уметь: решать задачи на 

вычисление площади боковойи полной 

поверхности конуса,усеченного конуса, сечения. 

81  Конус 

82 
Свойства логарифмов  

Знать: основные свойствалогарифмов. 

Уметь: доказывать свойствалогарифмов и 

применять их при вычислении логарифмов и 

решении уравнений 

83 
Свойства логарифмов   

 

84 
Свойства логарифмов  

85 
Свойства логарифмов  

86  Сфера 
Знать: понятия сферы и шараи их элементов 

(радиуса,диаметра); уравненияповерхности; вывод 

уравнениясферы.три случая взаимного 

расположения сферы иплоскости; понятия 

касательной плоскости к сфере,точки касания; 

свойство ипризнаки касательнойплоскости к 

сфере.Понятие сферы, описаннойоколо 

многогранника ивписанной в многогранник; 

формулу площади сферы. Уметь: решать задачи 

на вычисление площадейповерхностей круглых 

тел,задачи, требующиераспознавания различных 

телвращения и их сечений,построения 

соответствующихчертежей. 

87  Сфера 

88 Логарифмические уравнения  Знать: понятиелогарифмического уравнения; 



89 
Логарифмические уравнения  методы решения логарифмических уравнений. 

Уметь: решать простейшие логарифмические 

уравнения и системы логарифмических уравнений 90 
Логарифмические уравнения  

91 
Логарифмические уравнения  

92  Сфера 
Знать: понятия сферы и шара и их элементов 

(радиуса, диаметра); уравнения поверхности; 

вывод уравнения сферы. три случая взаимного 

расположения сферы и плоскости; понятия 

касательной плоскости к сфере, точки касания; 

свойство и признаки касательной плоскости к 

сфере. Понятие сферы, описанной  около 

многогранника и вписанной в многогранник; 

формулу площади сферы. Уметь: решать задачи 

на вычисление площадейповерхностей круглых 

тел,задачи, требующиераспознавания различных 

телвращения и их сечений,построения 

соответствующихчертежей. 

93  Сфера 

94 
Логарифмические неравенства  Знать: понятиелогарифмического неравенства; 

методы решения логарифмических неравенств. 

Уметь: решатьлогарифмические неравенства и 

системы логарифмических неравенств. 

95 
Логарифмические неравенства  

96 
Логарифмические неравенства  

97 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функции 
 

Знать: формулы длянахождения производной 

показательной илогарифмической функций 

Уметь: вычислять производные показательных и 

логарифмических функций 

98  Сфера 
Знать: понятия сферы и шара и их элементов 

(радиуса, диаметра); уравнения поверхности; 

вывод уравнения сферы. три случая взаимного 

расположения сферы и плоскости; понятия 

касательной плоскости к сфере, точки касания; 

свойство и признаки касательной плоскости к 

сфере. Понятие сферы, описанной  около 

99  Сфера 



многогранника и вписанной в многогранник; 

формулу площади сферы. Уметь: решать задачи 

на вычисление площадейповерхностей круглых 

тел,задачи, требующиераспознавания различных 

телвращения и их сечений,построения 

соответствующихчертежей. 
100 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функции 
 Знать: формулы длянахождения производной 

показательной илогарифмической функций 

Уметь: вычислять производные показательных и 

логарифмических функций 
101 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функции 
 

102 
Контрольная работа № 6 по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

 Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 
 

103 
Контрольная работа № 6 по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

 

104  Сфера 

Знать: понятия сферы и шара и их элементов 

(радиуса, диаметра); уравнения поверхности; 

вывод уравнения сферы. три случая взаимного 

расположения сферы и плоскости; понятия 

касательной плоскости к сфере, точки касания; 

свойство и признаки касательной плоскости к 

сфере. Понятие сферы, описанной  около 

многогранника и вписанной в многогранник; 

формулу площади сферы. Уметь: решать задачи 

на вычисление площадейповерхностей круглых 

тел,задачи, требующиераспознавания различных 

телвращения и их сечений,построения 

соответствующихчертежей. 
105  Контрольная работа № 7 (6.1.) по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 
 

Глава 4. Первообразная и интеграл (9 ч)  
 

106 
Первообразная и неопределенный интеграл  Знать: определениепервообразной, 

неопределенного интеграла;формулы 



107 
Первообразная и неопределенный интеграл  первообразныхэлементарных функций; правила 

отысканияпервообразных. 

Уметь: вычислятьпервообразные элементарных 

функций 
108 

Первообразная и неопределенный интеграл  

109 
Определенный интеграл  

Знать: понятие определенногоинтеграла; 

определениекриволинейной трапеции; 

геометрический и физическийсмысл 

определенногоинтеграла; формулу Ньютона 

- Лейбница.Уметь: 

вычислять определенныеинтегралы, площади 

фигур спомощью определенного интеграла 

110  Зачет № 3 (6) по теме «Цилиндр, конус, 

шар» 

Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 
 

 
 Объемы тел (17 ч)  

111  Объем прямоугольного параллелепипеда 

Знать: понятие объема;свойства объемов; теорему 

и следствие об объеме прямоугольного 

параллелепипеда..Уметь: решать задачи 

вычислительного характера нанепосредственное 

применениеформулы объема прямо- 

угольного параллелепипеда, втом числе в ходе 

решениянесложных практических задач. 

112 
Определенный интеграл  Знать: понятие определенногоинтеграла; 

определениекриволинейной трапеции; 

геометрический и физическийсмысл 

определенногоинтеграла; формулу Ньютона 

- Лейбница.Уметь: 

вычислять определенныеинтегралы, площади 

фигур спомощью определенного интеграла 

113 
Определенный интеграл  

114 
Определенный интеграл  

115 
Определенный интеграл  

        116  Объем прямоугольного параллелепипеда 
Знать: понятие объема;свойства объемов; теорему 

и следствие об объеме прямоугольного 



117  Объем прямоугольного параллелепипеда 

параллелепипеда..Уметь: решать задачи 

вычислительного характера нанепосредственное 

применениеформулы объема прямо- 

угольного параллелепипеда, втом числе в ходе 

решениянесложных практических задач. 
118 Контрольная работа № 8 по теме 

«Первообразная и интеграл» 
 Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 
 Глава 5. Элементы теории вероятностей 

и математической статистики (9 ч( 
 

 

119 
Вероятность и геометрия  Знать: классическоеопределение вероятности. 

Уметь: применять правила нахождения 

геометрическихвероятностей. 120 
Вероятность и геометрия  

121 Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами 
 

Знать: правило нахождениявероятного числа 

«успехов». Уметь: решать простейшие 

комбинаторные задачи сиспользованием 

известныхформул. 

122  Объем прямой призмы и цилиндра 
Знать: теорему об объемепрямой призмы. 

Уметь: применять теорему обобъеме прямой 

призмы. 

 Знать: теорему об объемецилиндра. 

Уметь: применять теорему обобъеме цилиндра. 

123  Объем прямой призмы и цилиндра 

124 Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами 
 Знать: правило нахождениявероятного числа 

«успехов». Уметь: решать простейшие 

комбинаторные задачи сиспользованием 

известныхформул. 
125 Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами 
 

126 Статистические методы обработки 

информации 
 Уметь: использовать знания впрактической 

деятельности дляанализа числовых данных, 

представленных в видедиаграмм и графиков; для 

анализа информациистатистического характера 
127 Статистические методы обработки 

информации 
 

128  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 
Знать: теорему об объеменаклонной призмы. 

Уметь: применять теорему обобъеме наклонной 

призмы. Знать: теорему об объемепирамиды, 

формулу объемаусеченной пирамиды. 
129  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 



Уметь: применять формулы объемов пирамиды и 

усеченной пирамиды. Знать: теорему об объеме 

конуса; формулу объемаусеченного конуса. 

Уметь: применять формулыобъемов конуса и 

усеченногоконуса 

130 
Гауссова кривая. Закон больших чисел  Знать: кривую нормальногораспределения; закон 

большихчисел. Уметь: использовать знания в 

практической деятельности дляанализа числовых 

данных,представленных в видедиаграмм и 

графиков; дляанализа информациистатистического 

характера. 

131 
Гауссова кривая. Закон больших чисел  

 Глава 6. Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств (33 ч) 
 

 

132 
Равносильность уравнений  

 
133 

Равносильность уравнений  

134  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 

Знать: теорему об объеменаклонной призмы. 

Уметь: применять теорему обобъеме наклонной 

призмы. Знать: теорему об объемепирамиды, 

формулу объемаусеченной пирамиды. 

Уметь: применять формулы объемов пирамиды и 

усеченной пирамиды. Знать: теорему об объеме 

конуса; формулу объемаусеченного конуса. 

Уметь: применять формулыобъемов конуса и 

усеченногоконуса 

135  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 

136 
Равносильность уравнений  Знать: определение равносильных уравнений 

Уметь: применять теоремы оравносильности 

уравнений. 
137 

Равносильность уравнений  

138 
Общие методы решения уравнений  Знать: методы решенияуравнений. 

Уметь: решать уравнения сприменением 

графическихпредставлений и свойств функций 
139 

Общие методы решения уравнений  



140  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса  

Знать: теорему об объеменаклонной призмы. 

Уметь: применять теорему обобъеме наклонной 

призмы. Знать: теорему об объемепирамиды, 

формулу объемаусеченной пирамиды. 

Уметь: применять формулы объемов пирамиды и 

усеченной пирамиды. Знать: теорему об объеме 

конуса; формулу объемаусеченного конуса. 

Уметь: применять формулыобъемов конуса и 

усеченногоконуса 

141  Объем шара и площадь сферы 

Знать: теорему об объемешара. 

Уметь: применять формулуобъема шара 

Знать: определения шаровогосегмента, шарового 

слоя ишарового сектора; формулыдля вычисления 

объемов частейшара. Знать: формулы площади 

сферы.Уметь:применять формулы на практике. 

142 
Общие методы решения уравнений  

Знать: методы решенияуравнений.Уметь: решать 

уравнения сприменением 

графическихпредставлений и свойств функций 
143 

Равносильность неравенств  
Знать: определениеравносильности неравенств; 

понятия системы исовокупности неравенств. 

Уметь: решать неравенства иих системы. 

144 
Равносильность неравенств  

145 
Равносильность неравенств  

146  Объем шара и площадь сферы 
Знать: теорему об объемешара. 

Уметь: применять формулуобъема шара 

Знать: определения шаровогосегмента, шарового 

слоя ишарового сектора; формулыдля вычисления 

объемов частейшара. Знать: формулы площади 

сферы.Уметь:применять формулы на практике. 

147  Объем шара и площадь сферы 

148 
Уравнения и неравенства с модулями  

Уметь: решать уравнения и неравенства с 

модулями. 
149 

Уравнения и неравенства с модулями  

150 
Уравнения и неравенства с модулями  



151 
Контрольная работа № 9 по теме 

«Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств» 

 
Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 

152  Объем шара и площадь сферы 
Знать: теорему об объемешара. 

Уметь: применять формулуобъема шара 

Знать: определения шаровогосегмента, шарового 

слоя ишарового сектора; формулыдля вычисления 

объемов частейшара. Знать: формулы площади 

сферы.Уметь:применять формулы на практике. 

153  Объем шара и площадь сферы 

154 
Контрольная работа № 9 по теме 

«Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств» 

 Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 

155 Уравнения и неравенства со знаком 

радикала 
 

Уметь: решать 

иррациональные уравнения и неравенства. 

Знать: методы доказательства неравенств. 

Уметь: доказывать несложные неравенства 

156 Уравнения и неравенства со знаком 

радикала 
 

157 Уравнения и неравенства со знаком 

радикала 
 

158  Контрольная работа № 10 (7.1.) по 

теме «Объемы тел» 

Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 
159  Зачет № 4 (7) по теме «Объемы тел» 

Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 

160 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
 

Знать: определениеДиофантовых уравнений. 

Уметь: решать уравнения,неравенства и системы 

сприменением графических представлений и 

свойств функций;изображать на координатной 

плоскости множества решенийуравнений и 

неравенств сдвумя переменными. 

161 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
 

Знать: определениеДиофантовых уравнений. 

Уметь: решать уравнения,неравенства и системы 

сприменением графических представлений и 

свойств функций;изображать на координатной 

плоскости множества решенийуравнений и 

неравенств сдвумя переменными. 
162 

Доказательство неравенств  Уметь выполнять доказательство неравенств. 



163 
Доказательство неравенств  

 
 Заключительное повторение (14 ч)  

164  Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 
Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 
165  Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 

166 
Доказательство неравенств  Уметь выполнять доказательство неравенств. 

 167 
Системы уравнений  

Знать: способы решения системуравнений. 

Уметь: решать системыуравнений методом 

подстановки, графическимметодом, методом 

сложения. 

168 
Системы уравнений  

169 
Системы уравнений  

170  Повторение. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 
171  Повторение. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

172 
Системы уравнений  

Знать: способы решения системуравнений. 

Уметь: решать системыуравнений методом 

подстановки, графическимметодом, методом 

сложения. 

173 
Контрольная работа № 11 по теме 

«Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств» 

 

Уметь применять полученные знания по теме в 

комплексе 
174 

Контрольная работа № 11 по теме 

«Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств» 

 



175 
Задачи с параметрами  

Знать: понятия уравнения инеравенства с 

параметром;ход рассуждений при решении 

уравнений и неравенств спараметрами. 

Уметь: решать уравнения инеравенства с 

параметрами 

176  Повторение. Многогранники 
Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 
177  Повторение. Многогранники 

178 
Задачи с параметрами  Знать: понятия уравнения инеравенства с 

параметром;ход рассуждений при решении 

уравнений и неравенств спараметрами. 

Уметь: решать уравнения инеравенства с 

параметрами 

179 
Задачи с параметрами  

180 
Задачи с параметрами  

 
Обобщающее повторение (16 ч)   

181 Повторение. Понятие корня п – ой степени 

из действительного числа 
 

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 

182  Повторение. Векторы в пространстве 
Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 
183  Повторение. Векторы в пространстве 

184 
Повторение. Свойства корня п – ой степени  

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 

185 Повторение. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 
 

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 

186 Повторение. Степенные функции,  их 

свойства и графики 
 

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 



изученногоматериала. 

187 Повторение.Показательная функция, ее 

свойства и график 
 

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 

188  Повторение. Метод координат в 

пространстве 
Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 
189  Повторение. Метод координат в 

пространстве 

190 
Повторение.Показательные уравнения  

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 

191 
Повторение. Показательные неравенства  

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 

192 
Повторение. Понятие логарифма  

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 

193 Повторение. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 
 

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 
194  Повторение. Цилиндр, конус, шар 

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 
195  Повторение. Цилиндр, конус, шар 

196 
Повторение. Логарифмические уравнения  

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 

197 
Повторение. Логарифмические неравенства  

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 



изученногоматериала. 

198 
Повторение. Первообразная и интеграл  

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 

199 Повторение.  Общие методы решения 

уравнений 
 

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 
200  Повторение. Объемы тел 

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 
201  Повторение. Объемы тел 

202 Повторение.  Уравнения и неравенства с 

модулем 
 

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 

203 Повторение. Уравнения и неравенства со 

знаком радикала 
 

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 

204 
Повторение. Системы уравнений  

Уметь: использоватьприобретенные знания и 

умения впрактической деятельности для 

решения задач разного уровнясложности на основе 

изученногоматериала. 



5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

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

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

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

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

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

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

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

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

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 



всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3 Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-         небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 

 

 

 



Список литературы для обучающихся 

1.Атанасян, Л.С.  Геометрия, 10-11  [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев. - М.: Просвещение,2008.-255 с. 

2. Мордкович, А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа 11 класс  

[Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений (профильный  

уровень)  - М.: Мнемозина, 2007.      425 с. 

3. Мордкович, А.Г., Семенов П.В.,  Алгебра и начала анализа 11 класс   

[Текст]: задачник для   общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) - М.: Мнемозина, 2007. 336с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования опирается на 

следующие документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 

7. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 31.01.2012 №320-р «О введении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования в образовательных 

учреждениях Ульяновской области» 

8. Образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа №51»   

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его 

готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы по информатике 

Общее число часов - 34 часа 

Обработка информации в электронных таблицах (7 часов) 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том 

числе — в задачах математического 

моделирования) 

 Обработка информации в электронных 

таблицах 

§ 1. Табличный процессор. Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора и их свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и редактирования 

данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной таблицы 

2. Форматирование объектов электронной таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы 

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

 

Алгоритмы и элементы программирования (10 часов) 

Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. Сложность вычисления: 

количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных 

данных 

 Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5 Основные сведения об алгоритмах 

§ 6 Алгоритмические структуры 

§ 7(1, 2) Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль 

§ 7 (3) Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 

§ 7 (4) Функциональный подход к анализу 

программ 

§ 8 Структурированные типы данных. Массивы  

§ 9 (1, 2) Структурное программирование 

§ 9 (3, 4) Рекурсивные алгоритмы 

 

Информационное моделирование (8 часов) 

Представление результатов моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной 

моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов 

экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности 

Информационное моделирование 

§ 10 Модели и моделирование 

§ 11.1 Моделирование на графах 

§ 11.2 Знакомство с теорией игр 

§ 12 (1, 2, 3) База данных как модель предметной 

области 

§ 12.4 Реляционные базы данных 

§ 13 Системы управления базами данных 

§ 13 Проектирование и разработка базы данных 

 

 



 

Сетевые информационные технологии (4 часа) 

Принципы построения компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. 

Взаимодействие веб- страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный 

поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. 

Другие виды деятельности в 

сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных 

телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т. п.); интернет- 

торговля. 

Сетевые информационные технологии 

§ 14.1–14.3 Основы построения компьютерных 

сетей 

§ 14.4 Как устроен Интернет 

§ 15 Службы Интернета 

§ 16 Интернет как глобальная информационная 

система  

 

 

 

Основы социальной информатики (5 часов) 

Социальные сети — организация 

коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения 

в киберпространстве. Проблема подлинности 

полученной информации. Информационная 

культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные 

ресурсы 

Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности 

АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности 

Основы социальной информатики 

§ 17 Информационное общество 

§ 18.1–18.3 Информационное право 

§ 18.4 Информационная безопасность 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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; 

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; 



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; 

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; 

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 действия 

 

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; 

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, ветвления 

и 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; 

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 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов  

В том числе 

Теория  Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Обработка информации в 

электронных таблицах 

7 4 3 1 

2 Алгоритмы и элементы 

программирования 

10 5 5 1 

3 Информационное 

моделирование 

8 4 4 1 

4 Сетевые 

информационные 

технологии 

4 2 2 1 

5 Основы социальной 

информатики 

3 3  1 

6 Повторение. 

Резерв. 

2 1   

 ИТОГО: 34    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Дата Тема 

Наименование 

практической, 

лабораторной 

работы 

Домашнее задание Примечание 

Тема «Обработка информации в электронных таблицах» (7 ч.) 

1  
Правила ТБ в кабинете информатики.   

Актуализация изученного материала 
   

2  
Табличный процессор. Основные сведения 

Редактирование и форматирование 
Пр. р. №1 § 1,2  

3  Встроенные функции и их использование Пр. р.  №2 § 3 (1, 2)  

4  
Логические функции  

Диагностическая работа 
Пр. р. №3 § 3(3, 4)  

5  Текстовые функции Пр.р.№4 § 3 (5)  

6  Инструменты анализа данных Пр. р. №5,6,7 § 4  

7  
Контрольная работа  

«Обработка информации в электронных таблицах» 
 § 1-4  

Тема «Алгоритмы и элементы программирования» (10 ч.) 

8  Основные сведения об алгоритмах  § 5  

9  Алгоритмические структуры  § 6  

10  Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль Пр. р. №8 § 7(1, 2)  

11  Анализ программ с помощью трассировочных таблиц Пр. р. №9 § 7 (3)  

12-14  Структурированные типы данных. Массивы. Пр. р. №10,11 § 8  

15,16  Структурное программирование Пр. р. №12,13,14 § 9 (1, 2), 9(3),9(4)  

17  
Контрольная работа 

«Алгоритмы и элементы программирования» 
 § 5-9  

Тема «Информационное моделирование» (8 ч.) 

18  Модели и моделирование  § 10  

19  Моделирование на графах Пр. р. №15 § 11.1  

20  Знакомство с теорией игр  § 11.2  

21  База данных как модель предметной области  § 12 (1, 2, 3)  

22  Реляционные базы данных Пр. р. №16,17 § 12.4  

23,24  Системы управления базами данных Пр. р. №18,19 § 13  

25  
Контрольная работа  

«Информационное моделирование» 
 § 10-13  

 



 

 
 

 

Тема «Сетевые информационные технологии» (4 ч.) 

26  Основы построения компьютерных сетей  § 14.1-14.3  

27  
Как устроен Интернет  

Службы Интернета 
Пр. р. №20 § 14.4, 15  

28  Интернет как глобальная информационная система Пр. р. №21 § 16  

29  
Контрольная работа 

«Сетевые информационные технологии» 
 § 14-16  

Тема «Основы социальной информатики» (3 ч.) 

30  Информационное общество  § 17  

31  Информационное право и безопасность   § 18  

32  Тестирование по теме «Основы социальной информации»  § 17-18  

33,34  Резерв     



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

города Ульяновска  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования опирается на 

следующие документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 

7. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 31.01.2012 №320-р «О введении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования в образовательных 

учреждениях Ульяновской области» 

8. Образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа №51»   

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его 

готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы по информатике  

 

Общее число часов – 68 

 
1. Основы информатики (9 часов) 

Правила поведения в компьютерном классе. Охрана здоровья при работе с компьютером. 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача данных. Скорость 

передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды. Сжатие данных. Алгоритм RLE. 

Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с потерями. Информация и управление. 

Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. Информационное общество. Информационные 

технологии. «Большие данные». Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты в сфере 

информационных технологий. 

2. Алгоритмы и программирование (18 часов) 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. Структуры. 

Работа с файлами. сортировка структур. Словари. Алфавитно-частотный словарь. Стек. Использование 

списка. Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность. 

Графы. «Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. Динамическое программирование. Поиск оптимального 

решения. Количество решений. Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина 

Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова. 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. Сложность 

вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов 

сортировки. Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. 

Доказательное программирование. Объекты и классы. Создание объектов в программе. Скрытие 

внутреннего устройства. Иерархия классов. Особенности современных прикладных программ.  

 

3. Информационно- коммуникационные технологии (37 часов) 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. Игровые модели. 

Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя кучами камней. Модели 

мышления. Искусственный интеллект. Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. 

Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. Компьютерная модель.  

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. 

Системы управления сайтом. Текстовые веб- страницы. Простейшая веб-страница. 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. Коррекция 

изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. 

Выделение областей. Быстрая маска. 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы 

координат. Слои. Связывание объектов. 
 

Резерв – 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

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; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на использовании 

информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, в том числе 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 науки 

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 науки, 

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; 

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, отраженные 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; 

осуществлять различные виды деятельности 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, 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: 

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 смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и 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 их 

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 действия 

 

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; 

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 углублённого уровня в 11 классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять 

ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов, пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия 

данных; 

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения 

оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при анализе и 

построении кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и 

сортировки, умение строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение использовать 

в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон их возможных значений, 

применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья), 

использовать базовые операции со структурами данных, применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк, использовать при разработке 

программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные возможности инструментальных средств 

среды разработки, умение использовать средства отладки программ в среде программирования, умение 

документировать программы; 

умение создавать веб-страницы; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними, 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять запросы в базах данных, 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных) и 

справочные системы; 

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; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, 

цифровых образовательных сервисов; 

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о круге решаемых задач 

машинного обучения (распознавания, классификации и прогнозирования) наличие представлений об 

использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
Вариант 2: сокращённый курс, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 136 часов) 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2. Информация и информационные процессы 11 3 8 

3. Кодирование информации 12 12  

4. Логические основы компьютеров 6 6  

5. Компьютерная арифметика 1 1  

6. Устройство компьютера 4 4  

7. Программное обеспечение 5 5  

8. Компьютерные сети 3 3  

9. Информационная безопасность 3 3  

 Итого: 47 38 9 

Алгоритмы и программирование 

10. Алгоритмизация и программирование 36 21 15 

11. Решение вычислительных задач 7 7  

12. Элементы теории алгоритмов 3  3 

13. Объектно-ориентированное программирование 0   

 Итого: 46 28 18 

Информационно-коммуникационные технологии 

14. Моделирование 11  11 

15. Базы данных 12  12 

16. Создание веб-сайтов 14  14 

17. Графика и анимация 0   

18. 3D-моделирование и анимация 0   

 Итого: 37 0 37 

 Резерв 6 2 4 

 Итого по всем разделам: 136 68 68 



11 класс (68 часов) 

Номер 

урока 
 

Тема урока 

Параграф учебника 

 (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

1. Техника безопасности. 

Актуализация изученного материала  

 Тест № 1. Техника безопасности. ПР № 1. Набор и оформление 

документа. 

1 

2. Формула Хартли. § 1. Количество информации Тест № 2. Задачи на количество 

информации. 

 1 

3. Информация и вероятность.                      Формула Шеннона. § 1. Количество информации Тест № 3. Информация и 

вероятность. 

 1 

4. Передача информации. § 2. Передача информации. Тест № 4. Передача 

информации. 

 1 

5. Помехоустойчивые коды. § 2. Передача информации. СР № 1. Помехоустойчивые коды.  1 

6. Сжатие данных без потерь. § 3. Сжатие данных  ПР № 2. Алгоритм RLE. 1 

 Практическая работа: использование архиватора. § 3. Сжатие данных Тест № 6. Сжатие данных. ПР № 4. Использование 

архиваторов. 

 

7. Информация и управление. Системный подход. 

Диагностическая работа  

§ 4. Информация и управление Тест № 7. Информация и 

управление. 

 1 

8. Информационное общество. § 5. Информационное общество Представление докладов.  1 

9. Контрольная работа 

«Информация и информационные процессы» 

   1 

10. Модели и моделирование. § 6. Модели и моделирование   1 

11. Использование графов. § 7. Системный подход в 

моделировании 

Тест № 9. Задачи на графы.  1 

12. Этапы моделирования. § 8. Этапы моделирования Тест № 10. Моделирование.  1 

13. Моделирование движения. Дискретизация. § 9. Моделирование движения   1 

14. Практическая работа: моделирование движения. § 9. Моделирование движения  ПР № 7. Моделирование 

движения. 

1 

15. Модели ограниченного и неограниченного роста. § 10. Математические модели в 

биологии 

 ПР № 8. Моделирование 

популяции. 

1 

16. Моделирование эпидемии. § 10. Математические модели в 

биологии 

 ПР № 9. Моделирование 

эпидемии. 

1 

17. Модель «хищник-жертва». § 10. Математические модели в 

биологии 

 ПР № 10. Модель «хищник-

жертва». 

1 

18. Обратная связь. § 10. Математические модели в  ПР № 11. Саморегуляция. 1 



 

Номер 

урока 
 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, номер, 

название) 

Количество часов 

 Саморегуляция. биологии    

19. Системы массового обслуживания. § 11. Системы массового 

обслуживания 

  1 

 Практическая работа: 

моделирование работы банка. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 

 ПР № 12. Моделирование 

работы банка. 

 

20.  Контрольная работа 

«Моделирование»  

   1 

21. Информационные системы. § 12. Информационные системы   1 

22. Таблицы. Основные понятия. § 13. Таблицы Тест № 11. Основные 

понятия баз данных. 

 1 

23. Реляционные базы данных. § 15. Реляционная модель данных СР № 2. Проектирование 

реляционных баз данных. 

 1 

24. Практическая работа: операции с 

таблицей. 

§ 16. Работа с таблицей  ПР № 13. Работа с готовой 

таблицей. 

1 

25. Практическая работа: создание 

таблицы. 

§ 17. Создание однотабличной базы 

данных 

 ПР № 14. Создание 

однотабличной базы данных. 

1 

26. Запросы. § 18. Запросы  ПР № 15. Создание запросов. 1 

27. Формы. § 19. Формы  ПР № 16. Создание формы. 1 

28. Отчеты. § 20. Отчеты  ПР № 17. Оформление от- 

чета. 

1 

29. Многотабличные базы данных. § 21. Работа с многотабличной базой 

данных 

 ПР № 19. Построение таблиц в 

реляционной БД. 

1 

30. Формы с подчиненной 

формой. 

§ 21. Работа с многотабличной 

базой данных 

 ПР № 20. Создание формы 

с подчиненной. 

1 

31. Запросы к многотабличным базам 

данных. 

§ 21. Работа с многотабличной базой 

данных 

 ПР № 21. Создание запроса к 

многотабличной БД. 

1 

 Отчеты с группировкой. § 21. Работа с многотабличной 

базой данных 

 ПР № 22. Создание отчета 

с группировкой. 

 

32. Контрольная работа  

«Базы данных» 

   1 

 

33. 

Уточнение понятие алгоритма. 

Универсальные исполнители. 

§ 34. Уточнение понятия алгоритма  ПР № 36. Машина Тьюринга.  

1 

34. Сложность вычислений. § 36. Сложность вычислений Тест № 14. Сложность 

вычислений. 

 1 



35. Доказательство правильности 

программ.  

§ 37. Доказательство правильности 

программ. 

 ПР № 40. Инвариант цикла. 1 

36. Решето Эратосфена. § 38. Целочисленные алгоритмы  ПР № 41. Решето Эратосфена. 1 

 Длинные числа. § 38. Целочисленные алгоритмы  ПР № 42. «Длинные числа».  

37. Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  ПР № 43. Ввод и вывод структур. 1 

38. Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  ПР № 44. Чтение структур 

из файла. 

1 

39. Динамические массивы. § 40. Динамические массивы  ПР № 46. Динамические 

массивы. 

1 

40. Списки. § 41. Списки   1 

41. Использование модулей. § 41. Списки  ПР № 49. Модули. 1 

42. Стек. § 42. Стек, очередь, дек  ПР № 50. Вычисление 

арифметических выражений. 

1 

43. Очередь. Дек. § 42. Стек, очередь, дек  ПР № 52. Заливка области. 1 

44. Деревья. Основные понятия. § 43. Деревья   1 

45. Хранение двоичного дерева в 

массиве. 

§ 43. Деревья  ПР № 54. Хранение двоичного 

дерева в массиве. 

1 

46. Графы. Основные понятия. § 44. Графы Тест № 16. Графы.  1 

47. Жадные алгоритмы (задача Прима-

Крускала). 

§ 44. Графы  ПР № 55. Алгоритм Прима-

Крускала. 

1 

48. Поиск кратчайших путей в графе. § 44. Графы  ПР № 56. Алгоритм Дейкстры. 1 

49. Динамическое программирование. § 45. Динамическое 

программирование 

. ПР № 58. Числа Фибоначчи. 1 

50. Контрольная работа 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

   1 

51. Веб-сайты и веб-страницы. § 24. Веб-сайты и веб- 
страницы 

Тест № 12. Веб-сайты и 
веб-страницы. 

 1 

52. Текстовые страницы. § 25. Текстовые веб-страницы   1 

 Практическая работа: 

оформление текстовой веб- 

 
§ 25. Текстовые веб-страницы 

 ПР № 25. Текстовые веб- 

страницы. 

 



страницы. 

53. Списки. § 25. Текстовые веб-страницы  ПР № 26. Списки. 1 

54. Гиперссылки. § 25. Текстовые веб-страницы  ПР № 27. Гиперссылки. 1 

55. Содержание и оформление. 
Стили. 

§ 26. Оформление документа Тест № 13. Каскадные 
таблицы стилей. 

 1 

 Практическая работа: 

использование CSS. 

§ 26. Оформление документа  ПР № 28. Использование 
CSS. 

 

56.  Рисунки на веб-страницах. § 27. Рисунки  ПР № 29. Вставка рисунков 
в документ. 

1 

57.  Таблицы. § 29. Таблицы   1 

 Практическая работа: 

использование таблиц. 

§ 29. Таблицы  ПР № 31. Табличная верстка.  

58.  Блоки. Блочная верстка. § 30. Блоки   1 

 Практическая работа: блочная 

верстка. 

§ 30. Блоки  ПР № 32. Блочная верстка.  

59.  Динамический HTML. § 32. Динамический HTML   1 

 Практическая работа: 

использование Javascript. 

§ 32. Динамический HTML  ПР № 34. Использование 
Javascript. 

 

60.  Контрольная работа «Создание 

веб-сайтов» 

   1 

61. Основы растровой графики § 33. Основы растровой графики   1 

62.  Фильтры  § 34. Фильтры  ПР № 35. Фильтры  1 

63. Анимация  § 35. Анимация  ПР № 36. Анимация  1 

64.  Трёхмерная графика § 36. Трёхмерная графика   1 

65. Итоговое тестирование     1 

66-68.  Резерв учебного времени.    3 
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Рабочая программа составлена на основе программы:  

Методическое пособие: Рекомендации по составлению рабочих программ. 

Физика.10-11 классы. Углубленный уровень/сост. И.Г.Власова.-2-е изд., 

пересмотр. -М. : Дрофа, 2014. -314с. 

учебника:  

 Касьянов В.А. Физика. Углубленный уровень.11 кл. : учеб.- М.:Дрофа, 2017. 

 

Рабочая программа сформирована с учётом рабочей программы воспитания, 
призвана обеспечить достижения личностных результатов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения содержания курса 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Предметные: 

 

Электродинамика (52 ч) 

Постоянный электрический ток (19 ч) 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, 

источник 

тока, сторонниесилы, дырка, изотопическийэффект*,последовательное и параллельное 

соединение проводников, куперовские пары электронов, электролиты, 

электролитическая диссоциация, степень диссоциации, электролиз;  

физическим величинам: 

сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

— объяснять условия существования электрического тока, принцип действия шунта и 

добавочного сопротивления; объяснять качественно явление сверхпроводимости 

согласованным движением куперовских пар электронов; 

— формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним 

и несколькими источниками, закон Фарадея; 

— рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

— исследовать смешанное сопротивление проводников; 

— описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения 

с помощью амперметра и вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего сопротивления 

проводника; 

— наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу 

мощности от источника к потребителю; 

— использовать законы Ома для однородного проводника 

и замкнутой цепи, закон Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

— исследовать электролиз с помощью законов Фарадея. 

Магнитное поле (13 ч) 



Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая намагничивания;  

физическим величинам: 

вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

контура, магнитная проницаемость среды; 

— описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с 

током в однородном магнитном поле, взаимодействие токов; 

— определять направление вектора магнитной индукции 

и силы, действующей на проводник с током в магнитном поле; 

— формировать правило буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции 

магнитных полей, закон Ампера; 

— объяснять принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической 

системы, электродвигателя постоянного тока, масс-спектрографа и циклотрона; 

— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

— исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, 

прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях. 

Электромагнетизм (9 ч) 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физическим величинам: 

коэффициент трансформации; 

— описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, 

опыты Генри, явление электромагнитной индукции; 

— использовать на практике токи замыкания и размыкания; 

— объяснять принцип действия трансформатора, генератора переменного тока;  

Приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной 

технике: детекторе металла в аэропорте, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, 

записи и воспроизведении информации, в генераторах переменного тока;  

объяснять принципы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Цепи переменного тока (10 ч) 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятием: магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, 

резонанс в колебательном контуре, собственная и примесная проводимость, донорные и 

акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, выпрямление переменного тока, 

транзистор; физическим величинам: фаза колебаний, действующее значение силы 

переменного тока, ток смещения, время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное 

сопротивление, коэффициент усиления; 

—описывать явление магнитоэлектрической индукции, энергообмен электрическим и 

магнитным полем в колебательном контуре и явление резонанса, описывать выпрямление 

переменного тока с помощью полупроводникового диода; 

— использовать на практике транзистор в усилителе и генераторе электрических сигналов; 

— объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора. 

Электромагнитное излучение (43 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона (7 ч) 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

 — давать определения понятиям: электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

Электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) 

электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, 

радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная; 

физическим величинам: длина волны, поток энергии и плотность электромагнитной волны, 

интенсивность электромагнитной волны; 



—объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны излучающей заряженной 

частицы, от расстояния до источника излучения и его частоты; 

— описывать механизм давления электромагнитной волны; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

— описывать опыт по сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника. 

Геометрическая оптика (17 ч) 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: передний фронт волны, вторичные механические волны, 

мнимое и действительное изображения, преломление, полное внутреннее отражение, 

дисперсия света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа; 

физическим величинам: угол падения, угол отражения, угол преломления, абсолютный 

показательпреломления среды, угол полного внутреннего отражения, преломляющий угол 

призмы, линейное увеличение оптической системы, оптическая сила линзы, поперечное 

увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое увеличение; 

— наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления световых волн, 

явление полного внутреннего отражения, явления дисперсии; 

— формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

— описывать опыт по измерению показателя преломления стекла; 

— строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в 

собирающей и рассеивающей линзах; 

— определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой 

линзы; 

— анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

— корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

— объяснять принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупу, 

микроскоп, телескоп; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Волновая оптика (8 ч) 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: монохроматическая волна, когерентные волны и 

источники, время и длина когерентности, геометрическая разность хода интерферирующих 

волн, период и разрешающая способность дифракционной решетки, просветление оптики, 

дифракция, зона Френеля; физическим величинам; 

—наблюдать и интерпретировать результаты (описывать) экспериментов по наблюдению 

явлений интерференции и дифракции света; 

— формулировать принцип Гюйгенса—Френселя, условия минимумов и максимумов при 

интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и главных максимумов при 

дифракции света на решетке; 

—описывать эксперимент по измерению длины световой волны с помощью  

дифракционной решетки; 

— объяснять взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной 

щелью; 

— выбирать способ получения когерентных источников; 

— различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракционной 

решетке. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (11 ч) 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определение понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект, 

фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, 

линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, самостоятельный и 

несамостоятельный разряды; энергия ионизации, работа выхода, красная граница 

фотоэффекта; 

— разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотеза Планка, 



теории атома водорода; 

— формулировать законы теплового излучения: Вина и Стефана—Бальцмана, законы 

фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора; 

—оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, 

кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом 

водорода; 

— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную 

модель атома; 

— объяснять принцип действия лазера; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

Физика высоких энергий (16 ч) 

Физика атомного ядра (16 ч) 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, 

цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядерный синтез; физическим величинам: 

удельная энергия связи, период полураспада, активность радиоактивного вещества, 

энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая 

масса, доза поглощенного излучения, коэффициент качества; 

— объяснять принцип действия ядерного реактора; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

—прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное 

природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза (УТС). 

Элементарные частицы (6 ч) 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: элементарные частицы, фундаментальные частицы, 

античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд, 

адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюон; 

— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

— формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и барионного зарядов; 

— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

— приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Личностные: 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- 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);  

- 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.  

Метапредметные: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
 

2. Содержание учебного предмета «Физика» 

Электродинамика (51 ч) 

Постоянный электрический ток (19 ч) 
Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон 

Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость 

Удельного сопротивления проводников и полупроводников. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля— 

Ленца. Передача мощности электрического тока от источника к потребителю. Электрический 

ток в растворах и расплавах электролитов. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1 Исследование смешанного соединения проводников. 

2 Изучение закона Ома для полной цепи. 

 

Магнитное поле (14 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных 

частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие 

электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в 

веществе. Ферромагнетизм. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3Наблюдение действия магнитного поля на ток 

 
Электромагнетизм (9 ч) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции. 

Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

4 Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Цепи переменного тока (10 ч) 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник — 

составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

 

Электромагнитное излучение (43 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона (6 ч) 
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. 

Энергия, переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика (17 ч) 



Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила 

системы 

из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, 

увеличивающие 

угол зрения. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

5 Измерение показателя преломления стекла. 

6 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Волновая оптика (8 ч) 
Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

7 Оценка информационной емкости компакт-диска (СД). 
8 Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (12 ч) 
Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазеры. Электрический разряд в газах. 

Физика высоких энергий (16 ч) 

Физика атомного ядра (10 ч) 
Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в яд-ре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

9 Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

Элементарные частицы (6 ч) 
Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Обобщающее повторение (40 ч) 
Введение (1 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

Механика (7 ч) 

1.Кинематика равномерного движения материальной точки. 

2.Кинематика периодического движения материальной точки. 

3.Динамика материальной точки. 

4.Законы сохранения. 

5.Динамика периодического движения. 

6.Статика 

7.Релятивистская механика. 

Молекулярная физика (6 ч) 

1.Молекулярная структура вещества. 

2.Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

3.Термодинамика. 

4.Жидкость и пар. 

5.Твердое тело. 

6.Механические волны. Акустика. 

Электродинамика (8 ч) 

1.Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

2.Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

3.Закон Ома. 



4.Тепловое действие тока. 

5.Силы в магнитном поле. 

6.Энергия магнитного поля. 

7.Электромагнетизм. 

8.Цепи переменного тока. 

Электромагнитное излучение (5 ч) 

1.Излучение и прием электромагнитных волн радио- 

и СВЧ-диапазона. 

2.Отражение и преломление света. 

3.Оптические приборы. 

4.Волновая оптика. 

5.Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

Физика высоких энергий (2 ч) 

1.Физика атомного ядра. 

2.Элементарные частицы. 

Физический практикум (10 ч)  

Повторение. Резервное время (9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

по 

погра

мме 

По 

рабочей 

програм

ме 

Контрольные и диагностические 

мероприятия (тема) 

1. Электродинамика 51 52  

1.1 
Постоянный электрический 

ток. 
19 

 

19 

 

К/р № 1 Закон Ома для участка цепи, 

К/р№2 Закон Ома для замкнутой цепи 

1.2 Магнитное поле 13 14 К/р № 3 Магнетизм 



1.3 Электромагнетизм 9 9 К/р № 4 Электромагнитная индукция 

1.4 
Электрические цепи 

переменного тока 
10 

10 К/р № 5Переменный ток 

2. 
Электромагнитное 

излучение 
43 

 

43 

 

 

2.1 

Излучение и прием 

электромагнитных волн 

радио- и СВЧ- диапазона 

7 

 

6 

 

2.2 Геометрическая оптика 17 17  

2.3 Волновая оптика 8 
8 К/р №6 Геометрическая и волновая 

оптика 

2.4 

Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения вещества 

11 

 

12 

К/р № 7 Квантовая теория 

электромагнитного излучения 

3. 
Физика высоких энергий 

и элементы астрофизики 

 

16 

 

16 

 

3.1 Физика атомного ядра 10 
 

10 

К/р№8  Физика атомного ядра 

3.2 Элементарные частицы 6 6  

4. Элементы астрофизики 8 0  

     

5. Обобщающее повторение 29 40  

4.1 Введение 1 1  

4.2 Механика 7 12  

4.3 Молекулярная физика 6 8  

4.4 Электродинамика 8 9  

4.5 
Электромагнитное 

излучение 
5 

6  

4.6 
Физика высоких энергий и 

элементы астрофизики 
2 

4 К/р№9 Итоговая за курс физики 11 

класса 

5 Физический практикум 20 10  

6 
Резервное время 

(повторение) 
8 

9  

Итого: 175 170  

В связи с введением курса астрономии, раздел «Элементы астрофизики» не изучается в 

курсе физики.



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Тип урока Примеча

ние 

1.Электродинамика 52ч. 

1.1 Постоянный электрический ток 19 часов. 

1.1  Электрический ток. Сила тока.   

2.2  Источник тока.   

3.3  
Источник тока в электрической 

цепи. 

  

4.4  
Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи) 

  

5.5  Сопротивление проводника.   

6.6  
Зависимость удельного 

сопротивления от температуры. 

  

7.7  Сверхпроводимость.   

8.8  Соединения проводников.   

9.9  
Расчет сопротивления 

электрических цепей. 

  

10.10  

Лабораторная работа №1 

Исследование смешанного 

соединения проводников 

  

11.11  
Контрольная работа №1  Закон 

Ома для участка цепи 

  

12.12  Закон Ома для замкнутой цепи.   

13.13  
Расчет силы тока и напряжения в 

электрических цепях. 

  

14.14  

Лабораторная работа №2 

Изучение закона Ома для полной 

цепи 

  

15.15  Измерение силы тока и напряжения.   

16.16  
Тепловое действие электрического 

тока. Закон Джоуля - Ленца. 

  

17.17  
Передача  электроэнергии от 

источника к потребителю. 

  

18.18  
Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов. 

  

19.19  
Контрольная работа №2 Закон 

Ома для замкнутой цепи 

  

1.2 Магнитное поле 14 ч. 

20.1  

Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле электрического 

тока. Линии магнитной индукции. 

  

21.2  
Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

  

22.3  
Практикум решения задач. Сила 

Ампера. 

  

23.4  

Лабораторная работа №3 

Наблюдение действия магнитного 

поля на ток 

  

24.5  Рамка с током в однородном   



магнитном поле. 

25.6  
Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. 

  

26.7  

Масс- спектрограф и циклотрон. 

Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном 

поле. 

  

27.8  
Практикум решения задач. Сила 

Лоренца. 

  

28.9  

Взаимодействие электрических 

токов. Взаимодействие движущихся 

зарядов. 

  

29.10  Магнитный поток.   

30.11  Энергия магнитного поля тока.   

31.12  
Магнитное поле в веществе. 

Ферромагнетизм. 

  

32.13  Решение задач. Магнитное поле.   

33.14  
Контрольная работа №3 

Магнетизм 

  

1.3 Электромагнетизм 9 ч. 

34.1  
ЭДС в проводнике, движущемся в 

магнитном поле. 

  

35.2  Электромагнитная индукция.   

36.3  Способы индуцирования тока.   

37.4  Токи замыкания и размыкания.   

38.5  
Лабораторная работа №4 

Изучение явления ЭМИ. 

  

39.6  
Использование электромагнитной 

индукции. 

  

40.7  

Генерирование переменного 

электрического тока. Передача 

электроэнергии на расстояние. 

  

41.8  
Решение задач. Электромагнитная 

индукция. 

  

42.9  
Контрольная работа №4 

Электромагнитная индукция. 

  

1.4 Электрические цепи переменного тока 10ч. 

43.1  
Векторные диаграммы для описания 

переменных токов и напряжений. 

  

44.2  Резистор в цепи переменного тока.    

45.3  
Конденсатор в цепи переменного 

тока. 

  

46.4  
Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. 

  

47.5  

Свободные  гармонические 

электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. 

  

48.6  
Колебательный контур в цепи 

переменного тока. 

  

49.7  Примесный полупроводник.   

50.8  Полупроводниковый диод.   



Транзистор. 

51.9  
Решение задач. Электромагнитные 

колебания. 

  

52.10  
Контрольная работа №5 

Переменный ток. 

  

2.Электромагнитное излучение 44ч. 

2.1 Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ- диапазона 6 ч. 

53.1  
Повторение по теме: «Переменный 

ток». 

  

54.2  
Электромагнитные волны. 

Распространение ЭМВ. 

  

55.3  Энергия, переносимая ЭМВ.   

56.4  
Давление и импульс 

электромагнитных волн. 

  

57.5  Спектр ЭМВ.   

58.6  

Радио- и СВЧ- волны в средствах 

связи. Радиотелефонная связь, 

радиовещание. 

  

2.2 Геометрическая оптика 17 ч. 

59.1  
Принцип Гюйгенса. Отражение 

волн. 

  

60.2  Преломление волн.   

61.3  

Лабораторная работ№5 

Измерение показателя 

преломления стекла. 

  

62.4  Дисперсия света.   

63.5  
Построение изображений и хода 

лучей при преломлении света. 

  

64.6  
Решение задач. Законы отражения и 

преломления. 

  

65.7  

Линзы. Собирающие линзы. 

Изображение предмета в 

собирающей линзе. 

  

66.8  
Формула тонкой собирающей 

линзы. Решение задач. 

  

67.9  Решение задач. Линзы.   

68.10  

Лабораторная работа №6 

Определение оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

  

69.11  Рассеивающие линзы   

70.12  
Построение изображений в 

рассеивающей линзе. 

  

71.13  Решение задач. Линзы.   

72.14  
Фокусное расстояние и оптическая 

сила системы из двух линз. 

  

73.15  

Человеческий глаз как оптическая 

система. Оптические приборы, 

увеличивающие угол зрения. Прим. 

Данный урок может быть проведен 

в форме семинара. 

  



74.16  
Решение задач. Геометрическая 

оптика. 

  

75.17  
Решение задач. Геометрическая 

оптика. 

  

2.3 Волновая оптика 8 ч. 

76.1  Интерференция волн.   

77.2  
Взаимное усиление и ослабление 

волн в пространстве. 

  

78.3  Интерференция света.   

79.4  
Дифракция света. Дифракционная 

решетка. 

  

80.5  

Лабораторная работа №7 Оценка 

информационной емкости компакт-

диска (СД). 

  

81.6  
Решение задач по теме: 

Дифракционная решетка 

  

82.7  

Лабораторная работа №8 

Измерение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки. 

  

83.8 

 

Контрольная работа  №8 

Геометрическая и волновая 

оптика. 

  

2.4 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 12ч. 

84.1  Тепловое излучение.   

85.2  Фотоэффект.   

86.3  Решение задач по теме Фотоэффект   

87.4  Решение задач по теме Фотоэффект   

88.5  Корпускулярно- волновой дуализм.   

89.6  Волновые свойства частиц.   

90.7  Строение атома.   

91.8  Теория атома водорода.   

92.9  
Поглощение и излучение света 

атомом. 

  

93.10  Лазер.   

94.11  Электрический разряд в газах.   

95.12  

Контрольная работа  №9 

Квантовая теория 

электромагнитного излучения. 

  

3.Физика высоких энергий и элементы астрофизики 16ч. 

3.1 Физика атомного ядра 10 ч. 

96.1  Состав атомного ядра.   

97.2  Энергия связи нуклонов в ядре.   

98.3  Естественная радиоактивность.   

99.4  Закон радиоактивного распада.   

100.5  Искусственная радиоактивность.   

101.6  
Использование энергии деления 

ядер. Ядерная энергетика. 

  

102.7  Термоядерный синтез.   

103.8  
Ядерное оружие. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

  

104.9  Лабораторная работа №9   



Изучение взаимодействия частиц и 

ядерных реакций. 

105.10  
Контрольная работа №10 Физика 

атомного ядра. 

  

3.2 Элементарные частицы 6 ч. 

106.1  
Классификация элементарных 

частиц. 

  

107.2  
Лептоны как фундаментальные 

частицы. 

  

108.3  
Классификация и структура 

адронов. 

  

109.4  Взаимодействие кварков.   

110.5  Фундаментальные частицы.   

111.6  
Самостоятельная работа. Физика 

высоких энергий. 

  

4.Обобщающее повторение 40ч. 

4.1 Введение 1ч. 

112.1  Повторение. Погрешности при 

физических измерениях. 

  

4.2 Механика 12 ч. 

113.1  
Повторение. Кинематика 

материальной точки  

  

114.2  
Повторение. Свободное падение: 

движение по вертикали 

  

115.3  
Повторение. Свободное падение: 

движение под углом к горизонту. 

  

116.4  
Повторение. Динамика 

материальной точки. 

  

117.5  
Повторение. Динамика 

материальной точки. 

  

118.6  Повторение. Законы сохранения.   

119.7  
Повторение. Динамика 

периодического движения. 

  

120.8  
Повторение. Механические 

колебания. 

  

121.9  
Повторение. Механические волны. 

Акустика. 

  

122.10  Повторение. Статика.   

123.11  
Повторение. Релятивистская 

механика. 

  

124.12  
Повторение. Самостоятельная 

работа. Механика. 

  

4.3 Молекулярная физика  7ч. 

125.1  
Повторение. Молекулярная 

структура вещества. 

  

126.2  

Повторение. Молекулярно- 

кинетическая теория идеального 

газа. 

  

127.3  Повторение. Газовые законы   

128.4  
Повторение. Графические задачи на 

газовые законы. 

  



129.5  Повторение. Термодинамика.   

130.6  Повторение. Жидкость и пар.   

131.7  Повторение. Твердое тело.   

132.8  Повторение. Самостоятельная 

работа. Молекулярная физика 

  

4.4 Электродинамика 9ч. 

133.1  

Повторение. Силы 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

  

134.2  

Повторение. Энергия 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

  

135.3  Повторение. Закон Ома.   

136.4  
Повторение. Тепловое действие 

тока. 

  

137.5 
 

Повторение. Силы в магнитном 

поле. 

  

138.6 
 

Повторение. Энергия магнитного 

поля. 

  

139.7  Повторение. Электромагнетизм.   

140.8 
 

Повторение. Цепи переменного 

тока. 

  

141.9 
 

Повторение. Электродинамика. 

Самостоятельная работа.  

  

4.5 Электромагнитное излучение 6 ч 

142.1  Повторение. Излучение и прием 

электромагнитных волн. 

.  

143.2 
 Повторение. Отражение и 

преломление света. 

  

144.3  Повторение. Оптические приборы.   

145.4  Повторение. Волновая оптика.   

146.5 

 Повторение. Квантовая теория 

электромагнитного излучения и 

вещества. 

  

147.6  Повторение. Электромагнитное 

излучение. Самостоятельная работа.  

  

4.6 Физика высоких энергий  4 ч. 

148.1  Повторение. Физика атомного ядра.   

149.2  Повторение. Физика атомного ядра.   

150.3  
Повторение. Элементарные 

частицы. 

  

151.4  

Повторение. Итоговая 

контрольная работа №11 

Электродинамика. Физика 

атомного ядра. 

  

5. Физический практикум 10 ч. 

152.1  

Практическая работа №1 

Определение сопротивления 

амперметра. 

  

153.2  
Практическая работа №2 

Расширение предела измерения 

  



амперметра 

154.3  
Практическая работа №3 Измерение 

сопротивления вольтметра 

  

155.4  

Практическая работа №4 

Расширение предела измерения 

вольтметра 

  

156.5  

Практическая работа №5 

Определение электроемкости 

конденсатора 

  

157.6  

Практическая работа №6 

Определение заряда, емкости и 

энергии конденсатора 

  

158.7  
Практическая работа №7Построение 

ВАХ проводника второго рода. 

  

159.8  

Практическая работа №8 

Построение ВАХ проводника 

первого рода. 

  

160.9  

Практическая работа №9 

Определение удельного 

сопротивления проводника. 

  

161.10  

Практическая работа №10 

Определение физических величин 

по фотографиям. 

.  

6. Обобщающее повторение 9ч 

162.1  Повторение. Механика.   

163.2  Повторение. Кинематика   

164.3  Повторение. Динамика   

165.4  Повторение. Законы сохранения.   

166.5  Повторение.  Статика.   

167.6  Повторение. Молекулярная физика   

168.7  Повторение. Термодинамика   

169.8  Повторение. Электростатика   

170.9  Повторение. Постоянный ток   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по истории разработана на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных 

в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является 

ориентиром для составления рабочих авторских программ: она дает 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по 

классам и структурирование по разделам и темам курса.  

Место предмета «История» в системе общего образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление 

личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного 

опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей 

страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

Общей целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли России в мире, важности вклада 

каждого её народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского 

просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами. 



Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается 

при сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры 

задач расширение их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного 

мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX–XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, то есть способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – 

настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах 

– приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение 

образования в организациях профессионального образования гуманитарного 

профиля (Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы.  

На изучение истории на углублённом уровне отводится 272 часа: в 10 

классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и 

всеобщей истории, а также обобщающего учебного курса истории России с 

древнейших времен до 1914 г. представлено в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 



Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной  

и всеобщей истории, обобщающего учебного курса истории России с 

древнейших времен до 1914 г. 

Класс 
Всеобщая 

история (ч) 

История 

России 

(ч) 

Обобщающее 

повторение 

по курсу 

«История 

Россиис 

древнейших 

времен до 

1914 г.» (ч) 

10 

класс 
34 102 – 

11 

класс 
24 78 34 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

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.  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется 

изучать данную тему объединено с темой «Россия в Первой мировой войне 

(1914–1918)» курса истории России). 

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. Российские предложения о разоружении. Гаагские конвенции. 

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

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

Ситуация на Балканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Османской империи. 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 

Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. 

Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление в войну 

Румынии.  

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые 

методы ведения войны. Мобилизационная экономика военного времени. 

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 1917 г. в России и выход Советской России из 

войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, 

экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1939 гг. 

От войны к миру 



Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. 

Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция.  

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. 

Образование новых национальных государств в Европе после распада 

Российской, Австро-Венгерской, Османской империй. Великая российская 

революция и ее влияние на мировую историю. Революционная волна 1918–

1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Создание 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. Установление авторитарных режимов в 

странах Европы.  

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. 

Рост числа авторитарных режимов в Европе.  

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и 

Народного фронта. VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика 

правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж 

и Гражданская война в Испании (участники, основные сражения, итоги). 

Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской республики. 

Страны Азии в 1918–1930-х 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. Япония: 

наращивание экономического и военного потенциала, начало 

внешнеполитической агрессии. Национально-освободительное движение в 

Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди. 



Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в.  

Мексиканская революция. 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. 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 озера Хасан и реки 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 другие). 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 (рекомендуется изучать данную тему 

объединенно с темой «Великая Отечественная война (1941–1945)» курса 

истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Стратегические планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на 

Польшу и начало мировой войны. Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Блицкриг. «Странная война». 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны 

(германская оккупация северной части страны, правительство Виши на юге). 

Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на Балканы.  

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом 

океане. Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. 

Планы Германии в отношении СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). Ход 



событий на советско-германском фронте в 1941 г. Формирование 

Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение 

японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну.  

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». 

Политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. 

Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы. Восстания в 

нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии.  

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

в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 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 по 

освобождению стран Европы в 1944–1945 гг. Освободительные восстания 

против оккупантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская 

конференция руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции. 

Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. 

Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль государств и народов в Победе 

над нацизмом и милитаризмом. Решающий вклад СССР в Победу 

Антигитлеровской коалиции и в процесс послевоенного мирного 

урегулирования. 

Обобщение. 

История России. 1914–1945 гг. 

Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914–

1945 гг. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской 

революции 

Россия в Первой мировой войне (1914–1918) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Участие России в военных действиях 1914–1917 гг. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 



Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту.  

Благотворительность. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания.  

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 

от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая 

чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля к 

Октябрю 

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. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна–лето 1917 г.: 

зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе 

с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная 

церковь. Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 



Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России 

республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический 

деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической, 

экономической и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства.  

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) и территориальных 

совнархозов.  

Первая Конституция РСФСР 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – 

весной 1918 г.: центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. Главкизм. Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. 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 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 

общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов.  

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. Изъятие церковных 

ценностей.  

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

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 другие. 

Кронштадтское восстание.  

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. 



Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) 

на производстве. 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. Административно-территориальные 

реформы 1920‑х гг.  

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. Роль И.В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920‑х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные лифты. 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 

с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы.  

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли 

в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Форсирование военного 



производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике.  

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий 

курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». 

Национальные операции НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. 

Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. 

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

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

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

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. 

Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе и архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры.  

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея челюскинцев. Престижность 



военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 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. Становление советской культуры и ее 

основные характеристики. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод.  

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья.  

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

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции.  

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

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

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и 

быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930‑х гг. Досуг в 

городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и 

детство в 1930‑е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема царских долгов. 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 и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

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-х 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. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов молниеносной войны (блицкрига). 

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. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги и значение 

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. Праведники народов мира. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

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

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. 



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. 

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. Русская освободительная армия и другие 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. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 

советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

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

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание 

на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия–Неман», а 



также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 г.). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

Правобережной Украины и Крыма. Операция «Багратион»: наступление 

советских войск в Белоруссии, освобождение Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран 

Антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после 

ее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и 

их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки холодной войны. 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. Изменения политической карты мира. Влияние всемирно-

исторической Победы СССР на развитие национально-освободительного 

движения в странах Азии и Африки.  

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. События конца 1980‑х – начала 1990-х гг. 

в СССР и странах Центральной и Восточной Европы. Концепции нового 

миропорядка. 

122.7.1.2. 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. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Формирование двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). 

Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. 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. Политические системы и лидеры 

европейских стран во второй половине ХХ – начале XXI в. «Скандинавская 

модель» социально-экономического развития. «Бурные шестидесятые». 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 

1970‑х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы 

европейской интеграции. Европейский союз (структура, формы 

экономического и политического сотрудничества, эволюция).  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистических режимов. Достижения и проблемы социалистического 

развития в 1950‑е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). 

Поиски своего пути в странах региона. Югославская модель социализма. 



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

Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989–1991 гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы, изменения в политическом 

развитии, экономических системах. Распад Варшавского договора, 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 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная 

борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей 

развития. Проблемы внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская 

война, провозглашение республики, социалистический эксперимент, Мао 

Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 1970-х –1980‑х гг. и их роль 

в модернизации страны, современное развитие и международный статус 

Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-

политическим строем. Индия: провозглашение независимости, курс Неру, 

начало ускоренной индустриализации, внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства.  

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи 

модернизации. Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, процесс 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 путей 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 установление диктатур. 

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). Правоавторитарные 

диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Основные этапы развития международных отношений во второй 

половине 1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные 

конфликты в годы холодной войны (Берлинский кризис, Корейская война, 

война в Индокитае, Суэцкий кризис, 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. Доктрина 

Брежнева. 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 Восточной 

Европы. Распад СССР и восточного блока.  

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

к многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы 

европейской интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. 

Международный терроризм.  

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

Развитие науки во второй половине ХХ 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. Компьютерная революция. 

Интернет.  

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале 

XXI в. Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. 



Распространение телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного 

общества, индивида.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – 

начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература: поколения и 

индивидуальности писателей. Развитие архитектуры: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: развитие 

традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: 

технические достижения, жанровое многообразие. Киногерои как 

общественное явление. Массовая культура. Молодежная культура. 

Глобальное и национальное в современной культуре.  

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема 

беженцев. Эпидемии в современном мире.  

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 

Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг.  

Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 

1945 – начала 2020-х гг.  

СССР в 1945–1991 гг.  

СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 

Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение 

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

гонки вооружений.  

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947).  



Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина.  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по 

инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг.  

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. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом 

музее. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Начало Московских 

кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания советской моды. Неофициальная культура. Неформальные 

формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. 



Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

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

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

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик.  

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ.  

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления.  

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

государству благосостояния: мировой тренд и специфика советского 

социального государства. Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство, хрущевки. Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальной системы и борьба за влияние в странах третьего мира.  

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка 

Хрущева и его реформ современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг.  

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

гг.  



Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и 

ресталинизация.  

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма».  

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 

кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса.  

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в 

городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и 

очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. 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 другие). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная 

война и мировые конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США 



в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной 

темы). 

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. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение 

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.  

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода 

советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной 

войны. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой волны, их лидеры 

и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 



решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. 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. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад 

суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента 

РСФСР.  

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке.  

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 

экономики и о переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад 

структур КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового 



сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг.  

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг.  

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

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. Полномочия 

Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги 

радикальных преобразований 1992–1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.  

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве 

и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 



пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 

1998 г. и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев.  

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Вступление России в «Большую семерку». Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990‑х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации 

на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина.  

Наш край в 1992–1999 гг.  

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. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 

партии и электорат. 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. 

Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. 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 Российской Федерации 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 другие). Начало конституционной реформы (2020).  

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 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.  

Демографическая статистика. 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 ее 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. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный 

полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.  

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской 

Федерации (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). Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. 

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). Введение США и их союзниками политических и экономических 

санкций против России и их последствия. Специальная военная операция на 

Украине.  

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.  

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. Реформа 

Академии наук. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность 

результатов их научной деятельности.  

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд.  

Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  



Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества 

часов данной темы). 

122.8. Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших 

времен до 1914 г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для 

систематизации, обобщения и углубления знаний обучающихся по истории 

России и истории зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также 

формирования и развитие у обучающихся умений, представленных в ФГОС 

СОО. Высокая степень овладения предметными знаниями и умениями 

позволит выпускникам успешно пройти государственную итоговую 

аттестацию.  

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий 

уровень теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением 

учебного материала по истории России и всеобщей истории на уровне 

основного общего образования. Это означает совершенствование методики 

преподавания предмета в направлении применения педагогических 

технологий, нацеленных на повышение эффективности обучения 

обучающихся, использование многофакторного подхода к истории России и 

всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, 

использование элементов историографии на уроках и другое Преподавание 

всеобщей истории в рамках обобщающего повторения в 11 классе 

осуществляется в контексте истории России. Это означает, что в ходе 

преподавания истории России устанавливаются хронологические и 

пространственные связи между событиями истории России и истории 

зарубежных стран, проводятся исторические аналогии между событиями, 

явлениями, процессами истории России и всеобщей истории, их причинами и 

последствиями, выявляется общее и особенное в историческом развитии 

России и зарубежных стран, определяются причины различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения 

учебного курса «История России с древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 

I От Руси к Российскому 

государству 
7 

II Россия в XVI–XVII вв.: от 

великого княжества к царству 
8 

III Россия в конце XVII–XVIII 

в.: от царства к империи 
9 

IV Российская империя в XIX – 

начале ХХ в. 
10 

Систематизация. 



Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к 

отдельным периодам отечественной истории, правлениям, царствованиям, в 

ходе повторительного обобщения рекомендуется провести систематизацию 

фактографического и понятийного материала по сквозным линиям, сюжетам, 

позволяющим более целостно представить картину истории России в ее 

самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей.  

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, 

политика первых русских князей.  

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. 

Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 

Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве 

(XV–XVII вв.).  

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 

Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).  

Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в. 

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII 

вв.  

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход к 

Балтийскому и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная 

монархия, эволюция отношений.  

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы.  

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России в XIX 

– начале XX в.  

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ 

в.: место в истории России и всемирной истории.  

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые 

веяния, обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в 

России в XVII – начале XX в. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИСТОРИИ НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского 

служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена современного 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, этническим признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) 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 Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) 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;  

4) 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; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры 

эстетические ценности эпох, к которым они принадлежат;  

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

5) физического воспитания:  

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  

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;  

6) трудового воспитания:  

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

как источника развития человека и общества;  

уважение к труду и 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 самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой, его позитивных и негативных проявлений;  

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

и социальной среде;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;  

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению 

истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального 

интеллекта обучающихся, в особенности – 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), 

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 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем, диаграмм и других);  

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. 

Базовые исследовательские действия: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование 

и применение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов;  

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с 

исторической информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и 

осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории;  

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 других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 

исследования в современном общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры в 

интегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе 

краеведческих. 

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 

Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных 

видов исторических источников, проводить критический анализ источника, 

высказывать суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем 

информации (в том числе по самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;  



сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в 

научной литературе и публицистике, объяснять причины расхождения 

мнений; 

использовать средства современных информационных и 

коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности, в том числе вызывающих разные оценки, определяя свою 

позицию и обосновывая ее в ходе диалога;  

выражать 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности 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;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 

результатов;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений;  

признавать свое право и право других на ошибки;  



вносить конструктивные предложения для совместного решения 

учебных задач, проблем.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории: 

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). 

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. 

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. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов, систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями, сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные 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. 

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. 

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. 

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).  

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, уважения к 

историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории. 

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: 

1) 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. 

2) 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: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса:  

Понимание значимости роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего 

времени. 



Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, 

явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить 

их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и 

личной информации, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 

представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, 

аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 

1914–1945 гг., в которых проявилось значительное влияние России, 

характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 

России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914–

1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли 

России в мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 



характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 

гг., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 

зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 

науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и 

социальных функциях исторического знания, методах изучения 

исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 

знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в 

социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные связи 

исторических событий, явлений, процессов 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии 

процессов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить 

события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 



делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., используя знания по истории и 

дополнительные источники исторической информации, устанавливать 

верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы 1914–1945 гг. 

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 по истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

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., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по 

самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 



на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. 

устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и 

личной информации, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных 

стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники 

исторической информации разных типов по истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, 

сопоставлять данные разных источников, различать представленные в 

исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников 

для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с 

соблюдением правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и 

личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

обосновывать необходимость использования конкретных источников для 

аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить 

индивидуальные или групповые учебные исследования по истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг., истории родного края; 



публично представлять результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе 

дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при 

разработке и представлении учебных проектов и исследований по 

новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно 

участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории 1914–1945 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 

1945–2022 гг., в которых проявилось значительное влияние России, 

характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 

России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945–

2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли 

России в мировых политических и социально-экономических процессах. 



Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 

гг., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 

зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 

науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и 

социальных функциях исторического знания, методах изучения 

исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 

знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в 

социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные связи 

исторических событий, явлений, процессов 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии 

процессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить 

события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг.; 



устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

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., используя знания по истории и 

дополнительные источники исторической информации, устанавливать 

верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни 

людей в России и других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;  



сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по 

самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. 

устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и 

личной информации, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных 

стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники 

исторической информации разных типов по истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, 

сопоставлять данные разных источников, различать представленные в 

исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников 

для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с 

использованием правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и 

личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

обосновывать необходимость использования конкретных источников для 

аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 



прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить 

индивидуальные или групповые учебные исследования по истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе 

дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при 

разработке и представлении учебных проектов и исследований по 

новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно 

участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории 1945–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по обобщающему повторению по курсу «История 

России с древнейших времен до 1914 г.») программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с 

древнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние 

России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  



устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 

России в мировых политических и социально-экономических процессах с 

древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., 

выявлять попытки фальсификации истории, связанные с принижением и 

искажением роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших 

времен до 1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры 

России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен 

до 1914 г., составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 

зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 

науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и 

социальных функциях исторического знания, методах изучения 

исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 

знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в 

социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 

России с древнейших времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные связи 

исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до 1914 

г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 



называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии 

процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 

г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с 

древнейших времен до 1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших 

времен до 1914 г., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить 

события истории родного края, истории России и зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., используя знания по 

истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен 

до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен 

до 1914 г. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России с 

древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших 

времен до 1914 г.; 



по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России с 

древнейших времен до 1914 г. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни 

людей в России с древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по 

самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 

1914 г. устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и 

находить их, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории, приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники 

исторической информации разных типов по истории России с древнейших 

времен до 1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять 

данные разных источников, различать представленные излагаемые в 

исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников 

для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с 

соблюдением правил информационной безопасности; 



на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

обосновывать необходимость использования конкретных источников для 

аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить 

индивидуальные или групповые учебные исследования по истории с 

древнейших времен до 1914 г., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе 

дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при 

разработке и представлении учебных проектов и исследований 

аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. 

критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно 

участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России с древнейших времен до 

1914 г. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Всеобщая история. 1914–1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Раздел 2. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

2.1 Мир в начале XX в.  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.2 Первая мировая война (1914–1918)  3  1 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Мир в 1918-1939 гг. 

3.1 От войны к миру  3  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.2 
Страны Европы и Северной Америки в 1920–

1930-е гг. 
 10  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.3 Страны Азии в 1918 –1930-х гг.  4  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 



3.4 
Страны Латинской Америки в первой трети 

XX в. 
 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.5 
Международные отношения в 1920 –1930-х 

гг. 
 2  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.6 Развитие культуры в 1914-1930-х гг.  2  1 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  22  
 

Раздел 4. Вторая мировая война 

4.1 Начало Второй мировой войны  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.2 
1941 год. Начало Великой Отечественной 

войны и войны на Тихом океане 
 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.3 Положение в оккупированных странах  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.4 Коренной перелом в войне  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.5 Разгром Германии, Японии и их союзников  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Обобщение 

5.1 Обобщение  2  1 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 



Итого по разделу  2  
 

История России. 1914–1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  1  
 

Раздел 2. Россия в годы Первой мировой войны и Великой Российской революции 

2.1 Россия в Первой мировой войне (1914 –1918)  4  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.2 
Великая российская революция 1917– 922 

гг.1917 год: от Февраля к Октябрю 
 8  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.3 
Первые революционные преобразования 

большевиков 
 5  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.4 Гражданская война и её последствия  8  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.5 
Идеология и культура Советской России 

периода Гражданской войны 
 4  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.6 Наш край в 1914–1922 гг.  2  1 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  31  
 

Раздел 3. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 



3.1 СССР в годы нэпа (1921-1928)  8  0 00 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.2 Советский Союз в 1929-1941 гг.  12  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.3 
Культурное пространство советского 

общества в 1920-1930-е гг. 
 7  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.4 Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.  6  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.5 Наш край в 1920-1930-х гг.  2  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  35  
   

Раздел 4. Великая Отечественная война (1941-1945) 

4.1 

Великая Отечественная война (1941–1945). 

Первый период войны (июнь 1941– осень 

1942 г.) 

 8  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.2 
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–

1943 г.) 
 7  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.3 Человек и война: единство фронта и тыла  7  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.4 

Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944–сентябрь 1945 г.) 

 9  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 



4.5 Наш край в 1941–1945 гг.  2  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  33  
   

Повторение и обощение по теме "История России в 1914-

1945 гг." 
 2  1 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   5  0  
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№ п/п  
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Практические 

работы  

 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

1.1 Введение  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

1.2 
Страны Северной Америки и Европы во 

второй половине XX – начале XXI в. 
 10  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

1.3 

Страны Азии, Африки во второй 

половине XX – начале XXI в.: проблемы 

и пути модернизации 

 5  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

1.4 
Страны Латинской Америки во второй 

половине XX – начале XXI в. 
 2  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

1.5 
Международные отношения во второй 

половине XX – начале XXI в. 
 2  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

1.6 
Развитие науки и культуры во второй 

половине XX – начале XXI в. 
 2  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

1.7 Современный мир  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 



1.8 Обобщение  1  1 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  24  
 

История России. 1945–2022 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Раздел 2. СССР в 1945 - 1991 гг. 

2.1 СССР в 1945-1953 гг.  7  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.2 
СССР в середине 1950-х -первой 

половине 1960-х гг. 
 10  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.3 
Советское государство и общество в 

середине 1960-х-начале 1980-х 
 12  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.4 
Политика перестройки. Распад СССР 

(1985-1991) 
 10  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.5 Обобщение  1  1 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

3.1 Становление новой России (1992–1999)  12  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 



3.2 
Россия в XXI в. : вызовы времени и 

задачи модернизации 
 24  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.3 Обобщение  1  1  
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  37   

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.» 

Раздел 1. От Руси к Российскому государству 

1.1 
Введение. Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 
 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

1.2 
Образование государства Русь. Русь в 

конце Х – начале XII в. 
 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

1.3 Русь в середине XII – начале XIII в.  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

1.4 
Русские земли и их соседи в середине 

XIII – XIV в. 
 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

1.5 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XII – XV 

вв. 

 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

1.6 
Формирование единого Русского 

(Российского) государства в XV в. 
 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

1.7 
Культура Руси с древности до конца XV 

в. 
 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  7   



Раздел 2. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству 

2.1 Россия в XVI в.  2  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.2 Смута в России  2  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.3 Россия в XVII в.  2  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

2.4 
Культурное пространство России в 

XVI–XVII вв. 
 2  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 

3.1 Россия в эпоху преобразований Петра I  2  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.2 Россия в 1725–1762 гг.  2  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.3 Россия в 1762–1801 гг.  2  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.4 Россия при Павле I  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

3.5 Культура народов России в XVIII в.  2  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  9   



Раздел 4. Российская империя в XIX - начале XX в. 

4.1 Россия в 1801–1825 гг.  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.2 Россия в 1825–1855 гг.  1  0 0 
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.3 
Культура России в первой половине 

XIX в. 
 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.4 
Великие реформы и пореформенная 

Россия 
 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.5 

Внутренняя политика Александра III. 

Идейные течения и общественные 

движения в России в 1880–1890-х гг. 

 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.6 
Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. 
 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.7 
Культура России во второй половине 

XIX в. 
 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.8 

Россия в начале XX в. Российская 

империя на пороге нового века. Россия в 

системе международных отношений в 

начале XX в. 

 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 

4.9 

Общественное движение в России в 

начале XX в. Общественное и 

политическое развитие России в 1907– 

1914 гг. 

 1  0 0 

История РФ РЭШ 

ФИПИ 



4.10 Серебряный век российской культуры  1  1  
История РФ РЭШ 

ФИПИ 

Итого по разделу  10  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 - 1945 гг., 10 класс/ Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией 

Чубарьяна А.О., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. - начало XXI века, 11 класс/ Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под 

редакцией Чубарьяна А.О., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

 История. История России. 1914- 1945 гг. (в 3 частях), 10 класс/ Горинов М.М. и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 История. История России. 1946 г. - начало XXI века (в 3 частях), 11 класс/ Данилов А.А. и другие; под редакцией Торкунова А.В., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

История России, 1945 год – начало ХХI. Под.ред.В.Р.Мединский, А.В.Торкунов. Москва 2023 

 
БЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

УМК по истории 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК по истории 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

УМК по истории 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Города Ульяновска  

«Средняя школа № 51 имени А.М. Аблукова» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Индивидуальный проект» 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ульяновск. 2023г. 



2 
 

 

 

                                                  
1..1. Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект»  для 10-11класса 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации, 

регистрационный № 24480 от 7 июня 2012 года, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 г. No 1578; от 29.06.2020г. No613 Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

Учебный план МБОУ СШ №51 им. А.М. Аблукова на 2023-2024 

   Количество часов: 

Всего: 34 часа.                                                         В неделю: 1 час 

 

 

Целью элективного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для 

развития личности обучающегося, способной:  

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

- проявлять социальную ответственность;  

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

- генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под проблемы, 

постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, выдвижению 

гипотез, детализации и обобщению;  

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;  

- обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования;  

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля;  

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности 

решения проблемы проекта);  

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и её результаты;  

- развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

- развитие навыков публичного выступления. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-

поисковые технологии, творческие проекты). 
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2..Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

готовность и способность к  самоорганизации и самореализации;  

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приятия;  

умение конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

ученик научится: 

определять область своих познавательных интересов; 

искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; 

планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблеме: 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 

использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, доказательство, 

анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, опровержение, 

установление причинно-следственных связей, построение и выполнение алгоритма и т.д.; 

ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать проблему, 

находить компромиссные решения и т.д.; 

видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты проблемы; 
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предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта 

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное 

исследование; 

целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, полученных 

знаний, качество выполнения проекта, исследования. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, 

метод сбора и метод анализа данных; 

об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и исследования в 

естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

Обучающиеся смогут: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

Обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

Обучающиеся получат возможность научаться: 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
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самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы.  

Рабочая программа сформирована с учётом рабочей программы воспитания, призвана 

обеспечить достижения личностный результатов (далее перечисляет личностные результаты, 

которые Вы достигает по предмету) можно использовать эти результаты из примерных 

программ к новым фгос 

 

 

2.Содержание курса (10 кл) 

 

Раздел 1. Основные понятия  проектной и исследовательской деятельности (4 ч.) 

         Введение. Особенности проектной и исследовательской деятельности. Основные 

требования к исследованию. Виды индивидуальных проектов. Основные технологические 

подходы. Особенности монопроекта и межпредметного проекта. 

        Подбор противоречивых фактов, интересной информации, продумывание проблемных 

ситуаций 

Раздел 2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием (6ч.)  

       Определение темы проекта/исследования. Этапы работы над проектом/исследованием.  

Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач 

проекта, методов. Выбор темы индивидуального проекта. Определение целей, задач 

исследования, выдвижение гипотез, определение предмета и объекта изучения и методов. 

Практическая работа № 1. Формулирование темы, определение актуальности темы, проблемы. 

Практическая работа № 2. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и 

объекта. Практическая работа № 3. Составление плана работы 

Раздел 3. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета(7ч.)  

     Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с 

электронным каталогом библиотеки. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Занятие с системами «антиплагиат». Практическая работа № 4. Работа с каталогами и 

поисковыми системами Практическая работа № 5. Работа в библиотеке: работа в тематическом 

каталоге Практическая работа № 6. Подбор материалов по теме проекта/исследования 

Раздел 4. Индивидуальное проектирование(7ч.)  

     Помощь и коррекция в определении темы, целей, задач, гипотезы, предмета и объекта 

исследования исследования. Коррекция плана работы и списка информационных источников 

     Формулировка темы, целей, задач. Формулировка гипотезы, предмета и объекта 

исследования. Выбор методов, составление плана работы. Определение источников 

информации. 

Раздел 5.Сбор и систематизация полученной информации (11ч.)  

      Оказание помощи в фиксации результатов теоретического или экспериментального 

исследования. 

       Практическая работа № 7Планирование и проведение эксперимента, сбор материала в виде 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, рисунков. Практическая работа № 8 Определение 

актуальности темы и целевой аудитории. Практическая работа № 9 Определение 

положительных эффектов от реализации проекта/исследования. Практическая работа № 10 

Определение рисков при реализации проекта/исследования 

Раздел 6. Обработка полученного материала(11ч.)  

      Оказание помощи в обработке полученного материала. Практическая работа № 11 

Обработка полученного материала в соответствии с целями и задачами. Статистическая 

обработка материала и представление результатов в виде таблиц, диаграмм, схем и т.п.  

Практическая работа № 12 Систематизация и обобщение результатов работы 

Формулирование выводов (цель-результат) 

Раздел 7.Оформление проектной/исследовательской работы(12 ч.)  
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       Редактирование текста и оформления работы, проектного продукта. Обсуждение способов 

оформления конечных результатов индивидуального проекта / исследования. Технология 

презентации 

       Практическое овладение научным стилем. Написание текста исследовательской/проектной 

работы в соответствии с целями и задачами исследования, планом работы. 

Раздел 8.Защита проекта/исследовательской работы (9ч.)  

      Помощь в подготовке к защите и презентации проекта/исследования. 

Подготовка к защите. Навыки монологической речи. Аргументированная речь. 

Защита реализации проекта/исследования  по плану (примерному): 

1. Тема и краткое описание сути проекта/исследования. 

2. Актуальность. 

3. Положительные эффекты от реализации, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Раздел 9.Подведение итогов (1ч.)  

Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ результатов, удовлетворенности работой, 

возможных перспектив. 

 

2.1Содержание курса (11 класс) 

 
Раздел 1. Основные понятия  проектной и исследовательской деятельности (2ч.) 

         Введение. Особенности проектной и исследовательской деятельности. Основные 

требования к исследованию. Виды индивидуальных проектов. Основные технологические 

подходы. Особенности монопроекта и межпредметного проекта. 

        Подбор противоречивых фактов, интересной информации, продумывание проблемных 

ситуаций 

Раздел 2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием (2ч.)  

       Определение темы проекта/исследования. Этапы работы над проектом/исследованием.  

Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач 

проекта, методов. Выбор темы индивидуального проекта. Определение целей, задач 

исследования, выдвижение гипотез, определение предмета и объекта изучения и методов. 

Практическая работа № 1. Формулирование темы, определение актуальности темы, проблемы. 

Практическая работа № 2. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и 

объекта. Практическая работа № 3. Составление плана работы 

Раздел 3. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета(3ч.)  

     Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с 

электронным каталогом библиотеки. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Занятие с системами «антиплагиат». Практическая работа № 4. Работа с каталогами и 

поисковыми системами Практическая работа № 5. Работа в библиотеке: работа в тематическом 

каталоге Практическая работа № 6. Подбор материалов по теме проекта/исследования 

Раздел 4. Индивидуальное проектирование(4ч.)  

     Помощь и коррекция в определении темы, целей, задач, гипотезы, предмета и объекта 

исследования исследования. Коррекция плана работы и списка информационных источников 

     Формулировка темы, целей, задач. Формулировка гипотезы, предмета и объекта 

исследования. Выбор методов, составление плана работы. Определение источников 

информации. 

Раздел 5.Сбор и систематизация полученной информации (6ч.)  

      Оказание помощи в фиксации результатов теоретического или экспериментального 

исследования. 
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       Практическая работа № 7Планирование и проведение эксперимента, сбор материала в виде 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, рисунков. Практическая работа № 8 Определение 

актуальности темы и целевой аудитории. Практическая работа № 9 Определение 

положительных эффектов от реализации проекта/исследования. Практическая работа № 10 

Определение рисков при реализации проекта/исследования 

Раздел 6. Обработка полученного материала(6ч.)  

      Оказание помощи в обработке полученного материала.Практическая работа № 11 

Обработка полученного материала в соответствии с целями и задачами.Статистическая 

обработка материала и представление результатов в виде таблиц, диаграмм, схем и т.п.  

Практическая работа № 12 Систематизация и обобщение результатов 

работыФормулирование выводов (цель-результат) 

Раздел 7.Оформление проектной/исследовательской работы(4 ч.)  

       Редактирование текста и оформления работы, проектного продукта. Обсуждение способов 

оформления конечных результатов индивидуального проекта / исследования. Технология 

презентации 

       Практическое овладение научным стилем. Написание текста исследовательской/проектной 

работы в соответствии с целями и задачами исследования, планом работы. 

Раздел 8.Защита проекта/исследовательской работы (8ч.)  

      Помощь в подготовке к защите и презентации проекта/исследования. 

Подготовка к защите. Навыки монологической речи. Аргументированная речь. 

Защита реализации проекта/исследования  по плану (примерному): 

1. Тема и краткое описание сути проекта/исследования. 

2. Актуальность. 

3. Положительные эффекты от реализации, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Раздел 9.Подведение итогов (1ч.)  

Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ результатов, удовлетворенности работой, 

возможных перспектив. 
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Учебно-тематическое планирование для 10 класса 

Раздел Объем часов 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

(практич)работа 

1. Теория проектной деятельности (5 часов) 5 1 1 

2. Социальный проект (5 часов) 5 1 1 

 3. Исследовательский проект (5 часов) 5 1 2 

 4. Диагностика, прогнозирование, экспертиза (6 часов 6 2 2 

5. Реализация исследовательского проекта (5 часов) 5 1 5 

6  Роль журналистики в социальном проектировании. 
Пропаганда (7 часов 

8 3 - 

ИТОГО 34 9 11 

 

 

 

 
Учебно-тематическое планирование для 11 класса 

Раздел Объем часов 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

(практич)работа 

1. Основные понятия и инновации в  проектной и 

исследовательской деятельности 

2 1 1 

2. Этапы работы в групповом проекте 2 1 1 

3. Алгоритм работы с литературой и ресурсами 

Интернета. Выявление проблемы, гипотезы проекта 

3 1 2 

4. Групповое (командное)  проектирование. Цели и 

задачи продуктивного проекта. 

4 2 2 

5. Проектная деятельность. Промежуточные рефлексии. 6 1 5 

6. Обработка и тестирование полученных результатов 

проекта. 

4 1 3 

7. Оформление проектной/исследовательской работы 4 1 3 

8. Защита проекта /исследовательской работы 8 4 4 
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9. Подведение итогов 1 1 - 

ИТОГО 34 13 21 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к содержанию  

учебно-исследовательской работы 

Структура Требования к содержанию 

Титульный лист Содержит: 

– наименование учебного заведения, где выполнена работа; 

– Ф. И. О. автора; 

– тему  работы; 

– Ф. И. О.  руководителя; 

– город и год 

Оглавление Включает наименование всех глав, разделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается материал 

Введение Содержит: 

– актуальность; 

– объект проекта; 

-  цель работы; 

– задачи; 

– методы исследования; 

– практическая значимость; 

– апробация; 

– база исследования 

Основная часть (не 

более  

10–15 с.) 

Состоит из глав, в которых содержится материал по конкретно 

исследуемой теме 

Выводы Краткие выводы по результатам выполненной работы должны 

состоять из нескольких пунктов, подводящих итог 

выполненной  работе 

Список  

литературы 

Должен содержать перечень источников, использованных при 

написании  работы 
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Приложения Содержит список приложений, на которые автор ссылается в 

работе 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Рекомендуемая литература 
1. Сергеев И. С. « Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений»-2е изд., испр. и доп.- М.: Аркти, 2020. 
2. Под редакцией В.С. Рохлова « Метод учебных проектов в естественнонаучном образовании»-

М.: МИОО,2020 

3. Чечель И.Д. Метод проектов: субъективная и объективная оценка 

результатов // Директор школы, 2020, №4, с. 3 — 11. 

4. Щербакова      С.Г.      Организация      проектной      деятельности      в образовательном 

учреждении, Волгоград,  Корифей, 95 с. 
5. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся (методические 

рекомендации для учащихся и педагогов) // Завуч, № 6, 2020, с. 4 -29 
 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Доска «СМАРТ» 

3. Компьютерные программы (обучающие и контролирующие) 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 
 

Учебные пособия: 

1. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2019. – 80 с. 

2. Сергеева В.П. Проектно – организаторская компетентность учителя в воспитательной 

деятельности. М. 2019. 

3. Метод учебных проектов: Методическое пособие М. 2019г 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mon.gov.ru (Министерство образования и науки) 

2. http://www.fipi.ru (портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений) 

3. http://www.ege.edu.ru (информационной поддержки ЕГЭ) 

4. http://www.probaege.edu.ru (портал Единый экзамен) 

5. http://edu.ru/index.php (федеральный портал «Российское образование») 

6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU (федеральный центр тестирования) 

7. http://www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-Педсовет) 

8.www.booksgid.com- ВооGid. Электронная библиотека. 

9 www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность. 

10.http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

11dic.academic.ru- Академик. Словари и энциклопедии. 

12.http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

13.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

14.http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании". 
 
 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.booksgid.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.school.edu.ru%252Fdefault.asp
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252Fcatalog%252Fpupil%252F%253Fsubject%253D30
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Ffcior.edu.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ict.edu.ru
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4.Календарно - тематическое планирование курса «Индивидуальный проект» 10-11 класс 1 час в неделю 
 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип, вид урока Содержание учебного предмета Вид 

контроля.  

Домашнее 

задание 

Дата 

провед

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Теория проектной деятельности (5 часов) 

1-2 Понятие 

проектной 

деятельности 

2 Мини-

конференция 

Сущность проектной деятельности. Инновация. Социальная 

субъектность. Жизненные концепции. Ценности и нормы. 

Установки. Идеал. 

 

Мини-

выступлени

е. 

Сбор 

первичной 

информации 

по теме 

исследования

.  

1-2 

учебн. 

неделя. 

3-5 Современные 

концепции 

проектной 

деятельности 

3 Круглый стол с 

презентациями 

Социальное проектирование: социальная инженерия, 

социальная утопия, антиутопии и дистопии. Поиск путей 

оптимизации проектной деятельности. Объектно-

ориентированный подход. Проблемно-ориентированный 

подход. Субъектно-ориентированный (тезаурусный) подход. 

Философия проектной деятельности 

Проверка 

задания 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

3-5 

учебн.н

еделя 
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Социальный проект (5 часов) 

6-7 Понятие 

социального 

проекта 

2 Дискуссия с 

оппонированием 

Понятие проекта, применяемое в project management. 

Определение понятия «социальный проект». Объект и 

предмет социального проектирования. Новая вещь. Новые 

свойства старой вещи. Услуга. Организация. Мероприятие. 

Невещные свойства и отношения как предмет проектирования. 

Законопроект. Пропаганда. 

Проверка 

задания. 

Объект, 

предмет 

исследования

. Написать 

эссе.  

6,7 

учебн.н

еделя 

8-10 Типология 

социальных 

проектов 

3 Дискуссия с 

оппонированием 

«Нормальный» проект. Типы проектов по характеру 

проектируемых изменений. Инновационные проекты. 

Поддерживающие проекты. Типы проектов по направлениям 

деятельности. Типы проектов по особенностям 

финансирования. Инвестиционные проекты. Спонсорские 

проекты. Кредитные проекты. Бюджетные проекты. 

Благотворительные проекты. Типы проектов по их масштабам. 

Микропроекты. Малые проекты. Мегапроекты. Типы проектов 

по срокам реализации. Краткосрочные проекты. 

Среднесрочные проекты. Долгосрочные проекты. Престиж-

проекты. Псевдопроекты. 

Проверка 

задания. 

Цели, задачи 

исследования

. Написать 

эссе  

8-10 

учебн.н

еделя 

Исследовательский проект (5 часов) 

11-12 Соотношение 

теоретических и 

эмпирических 

методов 

исследования 

2 Круглый стол Методология и логика исследования в социальных и 

гуманитарных науках. Возможно ли объективное и научное 

социальное знания. Методы социологического исследования: 

общий обзор. 

Планирование исследования: определение проблемы, отбор 

случаев, ситуаций и групп. 

Процесс анализа и описания результатов. 

Проверка 

задания 

Общие 

теоретически

е основания. 

Написать 

эссе. 

 

11,12 

учебн.н

еделя 
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13-15 Эмпирические 

методы 

3 Презентация Сбор и анализ статистической информации. 

Подбор и анализ текстов. 

Сбор и анализ визуальной информации. 

Включенное наблюдение. 

Биографический метод. 

Эксперимент в социальных науках 

Экспертный опрос 

Проверка 

задания 

Представлени

е результатов 

сбора 

информации. 

Анализ. 

13-15 

учебн.н

еделя 

Диагностика, прогнозирование, экспертиза (6 часов) 

16-17 Диагностика 2 Дискуссия с 

оппонированием 

Необходимость диагноза и прогноза. Особенности социальной 

диагностики. Социальный показатель. Ошибки при 

установлении социальных показателей. Норматив. Критерий 

минимальности. Критерий оптимальности. Способы 

социальной диагностики. 

Эссе. Актуальность 

исследования

. Эссе. 

16,17 

учебн.н

еделя 

18-19 Прогнозировани

е 

2 Дискуссия с 

оппонированием 

Понятие прогноза. Прогноз и глобалистика. Особенности 

прогнозирования социальных явлений и процессов. 

Поисковый прогноз. Нормативный прогноз. Прогнозирование 

и проблема управления рисками. Основные способы 

социального прогнозирования. Экстраполяция. 

Моделирование. Экспертиза. 

Эссе. Новизна 

исследования

. Эссе 

18,19 

учебн.н

еделя 

20-21 Экспертиза 2 Дискуссия с 

оппонированием 

Понятие социальной экспертизы. Цели и задачи социальной 

экспертизы. Предмет социальной экспертизы. Организация 

социальной экспертизы. Модели социальной экспертизы. 

Экспертиза конкурсных проектов. Метод экспертной оценки. 

Эссе. 

 

Основная 

гипотеза 

исследования

. Эссе. 

20,21 

учебн. 

неделя 
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Реализация исследовательского проекта (5 часов) 

22-26 Исследовательск

ий проект как 

текст. 

5 Защита проектов Структура текста исследовательской работы. 

Введение. Теоретическая часть. Эмпирическая часть. 

Результаты исследования. Выводы. 

Защита 

проектов. 

Общий текст 

исследовател

ьской работы. 

22-26 

учебн. 

неделя 

Роль журналистики в социальном проектировании. Пропаганда (7 часов). 

27-29 Международная 

журналистика  

4 Доклады по 

персоналиям. 

Международная журналистика. Анализ статей. Коллективн

ые доклады. 

Из истории 

международн

ой 

журналистики

. 

Представлени

е и анализ 

статей. 

27-29 

учебн. 

неделя 

30-34 Связи с 

общественность

ю. 

4 Круглый стол.  Идеология. Концепты в социальном проектировании. 

Социальное проектирование и социальное управление. 

Понятие социального программирования (системное 

моделирование + социальное проектирование). 

Коллективн

ые 

презентаци

и. 

Методы 

социального 

проектирован

ия. 

Презентация(

по 

результатам 

коллективног

о проекта). 

30-33 

учебн. 

неделя 
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11 класс 

Раздел 1. Основные понятия и инновации проектной и исследовательской деятельности (2ч) 

1-2 Основные 

понятия и 

инновации 

в  проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

2 Презентация Основные понятия и инновации проектной и 

исследовательской деятельности. Виды проектов. 

Основные технологические подходы. 

Мини 

выступлени

я 

Сбор 

первичной 

информации 

по теме 

исследования 

 

Раздел 2. Этапы работы в групповом проекте (2ч) 

3-4 Этапы работы в 

групповом 

проекте 

2 Урок 

комплексного 

использования 

знаний 

Определение темы проекта. Этапы работы над 

исследованием.  Практическая работа № 1. 

Формулирование темы, определение актуальности 

проблемы 

Презентаци

и 

Сбор 

первичной 

информации 

по теме 

исследования 

 

Раздел 3. Алгоритм работы с литературой и ресурсами Интернета. Определение гипотезы проекта (3ч) 
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5 Алгоритм 

работы с 

литературой и 

ресурсами 

Интернета.  

1 Дискуссия с 

оппонированием 

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с 

ресурсами Интернета. Практическая работа № 2. Работа с 

каталогами Практическая работа № 3. Определение 

гипотезы проекта и поисковыми системами в Интернете 

Представле

ние 

собранного 

материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

6 Работа с 

каталогами и 

поисковыми 

системами в 

Интернете 

1 Практическая 

работа №2 

Выявление проблемы, гипотезы проекта Представле

ние 

собранного 

материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

7 Определение 

гипотезы 

проекта 

1 Практическая 

работа №3 

Подбор материалов по теме проекта/исследования Представле

ние 

собранного 

материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

Раздел 4. Групповое (командное) проектирование. Цели и задачи продуктивного проекта.(4ч) 

8-9 Групповое 

(командное)  

проектирование

.  

2 Комбинированн

ый Урок 

проверки, 

оценки и 

контроля знаний 

урок 

Помощь и коррекция в определении темы, целей, задач, 

предмета и объекта исследования Коррекция плана 

работы и списка информационных источников 

Формулировка темы, целей, задач. 

Выбор методов, составление плана работы 

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

10-11 Цели и задачи 

продуктивного 

проек 

2 Практическая 

работа №4 

Формулировка темы, целей, задач. Формулировка 

гипотезы, предмета и объекта исследования. Выбор 

методов, составление плана работы. Определение 

источников информации. 

 

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 
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Раздел 5. Проектная деятельность. Промежуточные рефлексии.(6ч) 

12 Промежуточная  

рефлексия. 

1 Комбинированн

ый Урок 

проверки, 

оценки и 

контроля знаний 

урок 

Оказание помощи в фиксации результатов теоретического 

или экспериментального исследования. 

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

13 Планирование 

и сбор 

материала  

1 Практическая 

работа №5 

Планирование и сбор материала в виде тезисов, 

конспектов, схем, таблиц, рисунков.  

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

14 Планирование 

и сбор 

материала  

1 Практическая 

работа № 6 

Планирование и сбор материала в виде тезисов, 

конспектов, схем, таблиц, рисунков 

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

15 Определение 

практической 

значимости 

результатов 

проекта  

1 Практическая 

работа № 7 

Определение практической значимости результатов 

проекта и поиск заказчиков 

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 
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16 Промежуточны

е рефлексии. 

Какие 

компетенции 

сформированы. 

1 Практическая 

работа № 8 

Промежуточные рефлексии. Какие компетенции 

сформированы. 

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

Раздел 6. Обработка и тестирование полученных результатов проекта.(4ч) 

17-18 Оказание 

помощи в 

обработке 

полученного 

материала.  

2 Практическая 

работа № 9  

Обработка и тестирование полученного материала в 

соответствии с целями и задачами. 

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

19-20 Статистическая 

обработка 

материала  

2 Практическая 

работа № 9 

Статистическая обработка материала и представление 

результатов в виде таблиц, диаграмм, схем и т.п 

Систематизация и обобщение результатов работы. 

Формулирование выводов (цель-результат) 

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

Раздел 7. Оформление проектной/исследовательской работы (4ч) 

21-22 Оформление 

проектной/иссл

едовательской 

работы 

2 Комбинированн

ый урок 

 Редактирование текста и оформления работы, проектного 

продукта. Оформление проектной/исследовательской 

работы 

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 
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23-24 Обсуждение 

способов 

оформления 

конечных 

результатов 

индивидуально

го проекта.  

2 Технология 

презентации 

Обсуждение способов оформления конечных результатов 

индивидуального проекта.  

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

Раздел 8. Защита проекта /исследовательской работы (8ч) 

25-26 Подготовка к 

защите 

2 Подготовка к 

защите 

Помощь в подготовке к защите и презентации 

проекта/исследования. 

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

27-28 Навыки 

монологическо

й речи. 

Аргументирова

нная речь. 

2 Урок-

презентация 

Навыки монологической речи. Аргументированная речь. Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 

 

29-32 Защита 

реализации 

проекта/исслед

ования  по 

плану 

(примерному): 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Урок-

презентация 

Защита реализации проекта по плану Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 
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Раздел 9. Подведение итогов (2ч) 

33-34 Организация 

рефлексии. 

Подведение 

итогов, анализ 

результатов 

2  Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ 

результатов 

Представле
ние 

собранного 
материала 

Систематизац

ия, анализ 

собранной 

информации 
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Лист коррекции выполнения рабочей программы  

  

Название темы урока  Дата   

проведения 

урока по 

плану  

Причина корректировки 

(больничный лист, курсы 

учителя, отмена учебных 

занятий в связи с …)  

Корректирующие мероприятия  

(материал изучен за счет 

дополнительных занятий, объединения  

тем уроков, за счет уроков повторения 

пройденного материала, и т.д.)  

Дата   

проведения 

урока по 

факту  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) составлена на основе положений и требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной 

рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на 

уровне среднего общего образования реализует принцип преемственности 

примерных рабочих образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в 

выполнении системой образования функции интеграции молодежи в 

современное общество и обеспечивает условия для формирования российской 

гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального 

российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за 

достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 

политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 



• развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 

• развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

• освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 

целостной картины общества, адекватной современному уровню 

научных знаний и позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования; 

• овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных 

источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного 

решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности; 

• совершенствование опыта обучающихся в применении полученных 

знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных 

областях общественной жизни: в гражданской и общественной 

деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой 

сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных 

фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 

учебный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты 

социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные 

отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 

современного российского общества в единстве социальных сфер и 

институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные 

аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а 

также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется 

в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику 

учебного предмета на уровне среднего общего образования: 



• определение учебного содержания научной и практической 

значимостью включаемых в него положений и педагогическими 

целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; 

• представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни 

общества, типичных видов человеческой деятельности в 

информационном обществе, условий экономического развития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; 

• обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 

деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 

(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и 

компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности и при выборе профессии; 

• включение в содержание предмета полноценного материала о 

современном российском обществе, об основах конституционного 

строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 

тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии 

вызовам глобализации; 

• расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 

мотивирующей креативное мышление и участие в социальных 

практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне среднего общего образования от содержания предшествующего уровня 

заключается в: 

• изучении нового теоретического содержания; 

• рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов 

в более сложных и разнообразных связях и отношениях; 

• освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

• большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с 

выбором профессии; 

• расширении и совершенствовании познавательных, 

исследовательских, проектных умений, которые осваивают 

обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на 

базовом уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного 

времени на два года обучения составляет 136 часов (68 часов в год). Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

10 КЛАСС 

 

Человек в обществе 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Общественные потребности и 

социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы 

обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его 

особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная 

революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые 

последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Влияние социокультурных факторов на формирование личности. Личность в 

современном обществе. Коммуникативные качества личности. 

Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Социализация 

личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и 

интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в 

деятельности человека. Познавательная деятельность.  

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его 

формы и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его 

виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного 

познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского 

общества. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, 

массовая и элитарная культура. Молодежная субкультура. Контркультура. 

Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. 

Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей 

современного общества. 



Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. 

Категории морали. Гражданственность. Патриотизм. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном 

обществе. Направления научно-технологического развития и научные 

достижения Российской Федерации. 

Образование в современном обществе. Система российского 

образования. Основные направления развития образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. 

Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные 

религии. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской 

Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы 

духовной культуры. Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, 

образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и 

качество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность 

ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических 

систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного 

экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического 

цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. 

Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. 

Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области 

занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы 

устойчивого развития общества. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 

Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования 



предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная 

политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые 

финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: 

причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит 

и профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности 

государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система 

Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика 

государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт 

и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной 

торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

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. 

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.  

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: 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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 

 

10 КЛАСС 

1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

общественных потребностях и общественных отношениях; социальной 

динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния 

массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 

общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте 

общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях 

социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и 

ее структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; познании 

мира; истине и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях 

профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в 

области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том 

числе государственной политике поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях 

рыночных отношений в современной экономике; роли государственного 

бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой сферах. 

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 

«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, 

направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, 

личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные 

ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, 

ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний 

продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы 

государственного регулирования экономики, международное разделение 

труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных 

критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 

отражающие явления и процессы социальной действительности, в том числе: 

виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, 

религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды 

рыночных структур; факторы производства; источники финансирования 

предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и 

конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; материальной 

и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления и 

деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и 

рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 

макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 



характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 

экономической сферах жизни российского общества; противоречивого 

характера общественного прогресса; глобализации; культурного 

многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном 

обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции 

государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы 

Российской Федерации; предпринимательства; 

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 социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а 

также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для 

анализа социальной информации о многообразии путей и форм 

общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития 

в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, 

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 социальной 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 «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

опорой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре и 

экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и 

творческой активности, 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 обществоведческие знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и 

приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об 

экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по 

проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и 

необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и 

норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в 

экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах 

общества; многообразии путей и форм общественного развития; человеке как 

результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов 

деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного 

познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; 

субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; 

возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в 

современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; 

использовании мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, 

анализировать и использовать информацию для принятия ответственных 



решений по достижению финансовых целей и управлению личными 

финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых 

услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной 

финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития 

современного общества, общественного и индивидуального сознания, 

потребностей и интересов личности, научного познания в социально-

гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в 

том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять 

степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации 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 ценностей, социальных норм, включая 

нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 

наркомании. 

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. 



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; 

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, 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 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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 Общество и общественные отношения  3  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.2 
Информационное общество и массовые 

коммуникации 
 2  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.3 
Развитие общества. Глобализация и ее 

противоречия 
 3  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.4 
Становление личности в процессе 

социализации 
 3  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.5 Деятельность человека  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.6 
Познавательная деятельность человека. 

Научное познание 
 3  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Человек в обществе» 
 2  1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Духовная культура 

2.1 Культура и ее формы  3  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


2.2 
Категории и принципы морали в жизни 

человека и развитии общества 
 3  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.3 Наука и образование  4  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.4 Религия  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.5 Искусство  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.6 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Духовная культура» 
 2  1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  16  
 

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 
Экономика — основа жизнедеятельности 

общества 
 6  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.2 Рыночные отношения в экономике  6  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.3 Экономическая деятельность  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.4 Экономика предприятия  4  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.5 
Финансовый рынок и финансовые 

институты 
 3  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.6 Экономика и государство  3  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.7 Мировая экономика  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.8 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Экономическая жизнь общества» 
 2  1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


Итого по разделу  28  
 

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 
 6  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3  0  
 

https://m.edsoo.ru/7f41c418


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная структура общества  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.2 
Социальное положение личности в обществе 

и пути его изменения 
 2  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.3 Семья и семейные ценности  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.4 Этнические общности и нации  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.5 Социальные нормы и социальный контроль  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.6 Социальный конфликт  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Социальная сфера» 
 2  1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  14  
 

Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 
Политическая власть и политические 

отношения 
 2  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 
Политическая система. Государство — 

основной институт политической системы 
 3  0 0 

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


2.3 

Государство Российская Федерация. 

Государственное управление в Российской 

Федерации 

 4  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 
Политическая культура общества и 

личности.Политическая идеология 
 2  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.5 Политический процесс и его участники  3  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.6 Избирательная система  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 
Политические элиты и политическое 

лидерство 
 2  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.8 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Политическая сфера» 
 2  1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  20  
 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 
Система права. Правовые отношения. 

Правонарушения 
 4  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.2 

Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

 4  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 
Правовое регулирование гражданских, 

семейных, трудовых правоотношений 
 6  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.4 

Правовое регулирование налоговых, 

образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений, 

экологическое законодательство 

 8  0 0 
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


3.5 

Основные принципы конституционного, 

арбитражного, гражданского, 

административного, уголовного процессов 

 4  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.6 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской 

Федерации» 

 2  1 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  28  
 

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 
 6  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   03  0  
 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Учебник Обществознание. 10 класс (базовый уровень) под.ред. Л.Н.Боголюбова. Москва «Просвещение» 

2020 год 

 Учебник Обществознание. 11 класс (базовый уровень) под.ред. Л.Н.Боголюбова. Москва «Просвещение» 

2020 год 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62


 







 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"Средняя школа №51 им.А.М.Аблукова " 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Право» 

для обучающихся 11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 2023 



Пояснительная записка   

 

      Рабочая программа по праву составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, Примерной рабочей программа курса «Право», 

разработанной к учебнику «Право. 10—11 классы» А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной.  

Калуцкая Е. К. Право. Рабочая программа. 10—11 классы: учебно-методическое пособие / Е. К. 

Калуцкая. — М.: Дрофа, 2020 г.   

  

    Рабочая программа составлена для изучения на углублённом уровне в классе социально-

гуманитарного профиля. Количество часов – 70 часов в учебном году (2 часа в неделю).  

 

Цель изучения права в современной школе — образование, воспитание и развитие 

школьника, способного осознать свой гражданско-правовой статус, включающий конституционные 

права, свободы и обязанности; уважающего закон и правопорядок, права других людей; готового 

руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности. 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются: 

— формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания социальной 

ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни; 

— развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

— формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как субъекте 

правоотношений; 

— выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе неадаптированных 

источников; преобразовывать её и использовать для решения учебных задач, а также для анализа и 

оценки жизненных ситуаций; расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

— обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в 

различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

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

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



9) 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; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и фиксация 

противоречия в информационных источниках; 

— использование различных модельно-схематических средств для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 

— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществление деловой коммуникации 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; 

— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

— знание содержания различных теорий происхождения государства; 

— сравнение различных форм государства; 



— умение приводить примеры различных элементов государственного механизма и их места в общей 

структуре; 

— соотношение основных черт гражданского общества и правового государства; 

— применение знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых 

для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих 

прав и законных интересов; 

— оценка роли и значения права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

— сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых систем (семей); 

— умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

— характеристика особенностей системы российского права; 

— различение форм реализации права; 

— выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

— способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и государства; 

— умение целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических 

лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

— сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы; 

— оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты 

прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

— характеристика системы органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и 

системном взаимодействии; 

— способность характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

— умение дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

— умение характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

— способность характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

— характеристика этапов законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

— выделение особенностей избирательного процесса в Российской Федерации; 

— характеристика системы органов местного самоуправления как одной из основ конституционного 

строя Российской Федерации; 

— определение места международного права в отраслевой системе права; характеристика субъектов 

международного права; 

— умение различать способы мирного разрешения споров; 

— способность оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

— сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

— дифференцирование участников вооруженных конфликтов; 

— различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; умение 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

— выделение структурных элементов системы российского законодательства; 

— анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и правоотношений в сфере 

гражданского права; 

— умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 



— умение различать формы наследования; 

— различение видов и форм сделок в Российской Федерации; 

— выявление способов защиты гражданских прав; характеристика особенностей защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

— анализ условий вступления в брак, характеристика порядка и условий регистрации и расторжения 

брака; 

— умение различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

— способность выделять права и обязанности членов семьи; 

— характеристика трудового права как одной из ведущих отраслей российского права, определение 

правового статуса участников трудовых правоотношений; 

— проведение сравнительного анализа гражданско-правового и трудового договоров; 

— способность различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

— дифференцирование уголовных и административных правонарушений и наказаний за них; 

— умение проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

— целостное описание структуры банковской системы Российской Федерации; 

— в практических ситуациях определение применимости налогового права Российской Федерации; 

выделение объектов и субъектов налоговых правоотношений; 

— соотнесение видов налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

— применение норм жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

— дифференцирование прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

— проведение сравнительного анализа конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного видов судопроизводства, грамотное применение правовых норм для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

— способность давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

— умение применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

— возможность выявлять особенности и специфику различных юридических профессий; 

— сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

— дифференциация теорий сущности государства по источнику государственной власти; 

— оценка тенденции развития государства и права на современном этапе; 

— понимание необходимости правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

— классификация видов конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку 

принятия и изменения; 

— толкование государственно-правовых явлений и процессов; 

— сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других 

государств; 

— умение различать принципы и виды правотворчества; 

— способность описывать этапы становления парламентаризма в России; 

— сравнение различных видов избирательных систем; 

— анализ с точки зрения международного права проблем, возникающих в современных 

международных отношениях; 

— выделение основных международно-правовых актов, регулирующих отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

— оценка роли неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях 

военного времени; 

— способность формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

— умение различать опеку и попечительство; 

— умение характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класс (68 часов)  



Тема V. Избирательное право и избирательный процесс. 

Нормы и принципы избирательного права. Проявление социальной ответственности. Активные и 

пассивные избирательные права граждан. Правовые основы избирательной деятельности. 

Избирательные системы. 

Тема VI. Гражданское право. Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, 

его содержание и особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, 

договора. Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Прекращение права собственности.  Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Признание гражданина недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды 

предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда.  

Тема VII. Налоговое право. 

 Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и 

обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые 

организации. Аудит. Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог 

на имущество. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и уголовная ответственность.  

Тема VIII. Семейное право. Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие 

семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. 

Попечительство.  

Тема IX. Трудовое право. Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок 

заключения трудового договора. Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы 

оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба.  

Тема X. Административное право.  

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях.  

Тема XI. Уголовное право.  

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 

группы преступлений. Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. 

Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство.  

Тема XII. Основы судопроизводства  

Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок 

обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения Конституционным 

судом РФ. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. Профессиональное 

юридическое образование. Особенности профессиональной юридической деятельности. 



Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности.  

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, арбитражный 

апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры пресечения, предварительное 

расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, суд присяжных заседателей. 

Конституционное судопроизводство, конституционный суд.  

Тема XIII.  Правосознание. Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 

 

Тематическое планирование. 

 Название разделов, тем уроков Количество 

часов 

1. Введение «Система права» 1 

 Тема V. Избирательное право и избирательный процесс 5 ч 

2-3. Избирательное право 2 

4-5. Избирательные системы и избирательный процесс 2 

6. Проверочная работа 1 

 Тема VI. Гражданское право. 15 ч 

7. Понятие и источники гражданского права 2 

8-9. Гражданская правоспособность и дееспособность 2 

10-11. Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий 2 

12-13. Право собственности 2 

14-15. Наследование. Страхование 2 

16-17. Обязательственное право. 2 

18-19. Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение 

вреда. 

2 

20. Тематическая работа Гражданское право». 1 

 Тема VII. Налоговое право 8 ч 

21-22. Налоговое право. Налоговые органы. Аудит 2 

23-24. Виды налогов 2 

25-26. Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических  лиц 2 

27-28. Ответственность за уклонение от уплаты налогов 2 

  Тема VIII. Семейное право 7 ч 

29. Понятие и источники семейного права 1 

30-31. Брак, условия его заключения 2 

32-33. Права и обязанности супругов 2 

34-35. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека 2 

 Тема IX. Трудовое право 10 ч 

36. Понятие и источники трудового права 1 

37-38. Коллективный договор. Трудовой договор 2 

39-40. Рабочее время и время отдыха. 2 

41-42. Оплата труда. Охрана труда. 2 

43-44. Трудовые споры. Ответственность по трудовому спору 2 

45. Тематическая работа «Трудовое право» 1 

 Тема X. Административное право 5 ч 

46. Понятие и источники административного права. 1 

47-48. Административные правонарушения 2 

49-50. Административные наказания 2 

 Тема XI Уголовное право. 10 ч 

51. Понятие и источники уголовного права 1 

52. Преступление 1 

53-54. Виды преступлений 2 

55-56. Уголовная ответственность. Наказание 2 

57-58. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 2 

59-60. Уголовная ответственность несовершеннолетних 2 

 Тема XII. Основы судопроизводства 4 ч 

61-62 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 2 



63-64. Особенности уголовного судопроизводства (уголовный пр.) 2 

 Тема XIII. Правовая культура и правосознание. 3 ч 

65-66. Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность 2 

67. Совершенствование правовой культуры 1 

68. Итоговое повторение «Право» 1 



Лист коррекции выполнения рабочей программы  
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плану  

Причина корректировки 

(больничный лист, курсы 

учителя, отмена учебных 

занятий в связи с …)  

Корректирующие мероприятия  

(материал изучен за счет 
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Рабочая программа по биологии составлена на основе требований ФГОС основного 

общего образования, на основе программы по биологии для общеобразовательных школ 

под редакцией И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова. Биология: 10 -11 классы:- М.: Дрофа, 

2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные 

В процессе изучения курса также ожидается достижение следующих личностных 

результатов: 

- формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

- 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. Достижение личностных результатов 

оценивается на качественном уровне (без отметок). 

2. Метапредметные 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а так же по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ. 

Метапредметными результатами освоения курса биологии являются: 

- овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе. 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

- способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

 Предметные 

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; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Базовый уровень 

ВВЕДЕНИЕ (1Ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а так же среди 

биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. 

Царства живой природы. 

Раздел 1 

Вид (38 ч) 

Тема 1.1 

РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. РАБОТА К.ЛИННЕЯ (1Ч) 

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и 

трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К.Линнея по систематике растений 

и животных. Бинарная номенклатура. 

 

Тема 1.2 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж.Б.ЛАМАРКА (1Ч) 

Учение о градации живых организмов  и понятие «лестница существ». Теория катастроф 

Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование 

благоприятных признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Значение теории 

Ламарка. 

 Тема 1.3 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч.ДАРВИНА (1Ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: 

Достижения в области естественных и социально-экономических наук (космогоническая 

теория Канта-Лапласса, достижения в области химии, закон единства организма и среды 

Рулье-Сеченова, принцип корреляции Кювье, работы К.Бэра, работы Ч.Лайеля, работы 

А.Смита и Т.Мальтуса). 

 

Тема 1.4 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч.ДАРВИНА (1Ч) 



 

Экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина 

об искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за 

существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. Значение 

теории Дарвина. Понятие о синтетической теории эволюции. 

 

Тема 1.5 

ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА (1Ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, генетический, 

экологический, географический. 

 

Тема 1.6 

ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА (1Ч) 

Популяция - элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный 

материал и элементарное явление. 

 

Тема 1.8 

ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ (1Ч) 

Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс,изоляция, популяционные 

волны, дрейф генов, естественный отбор). Формы естественного отбора 

(стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. Резерв 

изменчивости. 

 

Тема 1.9 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР - ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ (1Ч) 

Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). 

 

Тема 1.10 АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (1Ч) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. 

Относительная целесообразность адаптаций. 



 

 

Тема 1.11 

Видообразование как результат эволюции (1ч) 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Географическая и экологическая изоляция.  

Тема 1.12 

СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

БИОСФЕРЫ (1Ч) 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Биологическое разнообразие. 

 

Тема 1.13 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (1Ч) 

Цитологические и молекуляно-биологические (молекулярно-генетические), сравнительно-

анатомические (сравнительно-морфологические), палеонтологические, эмбриологические 

и биогеографические доказательства эволюции. 

 

Тема 1.14 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (1Ч) 

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф.Реди, Л.Спаланцинни и М.М.Тереховского, 

опыт Л.Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 

 Тема 1.15  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (1Ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический ( теория А.И. Опарина) и биологические этапы развития 

живой материи. Теория биопоэза. 

 Тема 1.16 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2Ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 



 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных рыб: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. Появление человека. 

Темы 1.17 

ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (1 ч) Антропогенез и его движущие силы. 

Представления о происхождении человека в разные периоды истории науки. Тема 1.18  

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА (1 ч)  

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных.  

Тема 1.19  

ВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (1 ч)  

Стадии эволюции человека: приматы -предки человека, австралопитек, человек умелый, 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди.  

Тема 1.20  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ (1 ч)  

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых признаков. Видовое 

единство человечества. 

Раздел 2 

 Экосистема  

Тема 2.1  

ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (1 ч)  

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. 

Влияние факторов среды на организм. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона 

угнетения. Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша.  

Тема 2.2  

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч)  



 

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические 

факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ и организмов.  

Тема 2.3  

БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч)  

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения -  

нейтрализм. 

Тема 2.4  

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (1 ч)  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса.  

Тема 2.5 

ПИЩЕВЫЕ СВЯЗ И ПОТОК ЭНЕРГИИ В ЭКОСИСТЕМАХ (1 ч)  

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Круговорот веществ и энергии в экосистемах.  

Тема 2.6 

ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ (1 ч)  

Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. Экскурсии 

Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей местности.  

Тема 2.7  

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ (2 ч) Экологические нарушения. 

Агроценозы.  

Экскурсии  

Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей местности.  

Тема 2.8  

БИОСФЕРА -ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) Биосфера - живая оболочка планеты. 

Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы биосферы. 

Тема 2.9  



 

РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (1 ч)  

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере.  

Тема 2.10  

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (1 ч)  

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их 

использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Ноосфера.  

Тема 2.11  

ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ (1 ч)  

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и 

их использование. Лабораторные и практические работы.  

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах.  

Тема 2.12  

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (1 ч)  

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Основы рационального природопользования.  

Лабораторные и практические работы.  

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Тема Общее 

количество 

часов 

 Раздел 1 Вид   

1  РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В 

ДОДАРВИНОВСКИЙ 

ПЕРИОД. РАБОТА К. 

ЛИННЕЯ 

1 

2  ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ 

Ж. Б. ЛАМАРКА 

1 

3  ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ 

Ч. ДАРВИНА 

1 

4  ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ 

Ч. ДАРВИНА 

1 

5  ВИД: КРИТЕРИИ И 

СТРУКТУРА 

1 

6  ПОПУЛЯЦИЯ КАК 

СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА 

ВИДА 

1 

7  ПОПУЛЯЦИЯ КАК 

ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ 

1 

8  ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ 1 

9  ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — 

ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ 

СИЛА ЭВОЛЮЦИИ 

1 

10  АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К 

УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ 

КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА 

 

1 

11  ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК 

РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ 

1 

12  СОХРАНЕНИЕ 

МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ 

КАК ОСНОВА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

БИОСФЕРЫ 

1 

13  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЭВОЛЮЦИИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

 

1 

14  РАЗВИТИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ 

1 



 

НА ЗЕМЛЕ 

15  СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ 

 

1 

16  РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ 

2 

17  ГИПОТЕЗЫ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

1 

18  ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО 

МИРА 

 

1 

19  ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 1 

20  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ 1 

 Раздел 2. Экосистема   

21  ОРГАНИЗМ И СРЕДА. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 

1 

22  АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

СРЕДЫ 

1 

23  БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

СРЕДЫ 

1 

24  СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ 1 

25  ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. 

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕ 

И ПОТОК ЭНЕРГИИ В 

ЭКОСИСТЕМАХ 

 

1 

26  ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ 

И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ 

1 

27  ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА 

ЭКОСИСТЕМЫ 

1 

28  БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ 

ЭКОСИСТЕМА 

1 

29  РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

В БИОСФЕРЕ 

1 

30  БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 1 

31  ОСНОВНЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

1 

32  ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне среднего общего образования 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения 

федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы, и 

основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05. 2015 № 996 - р.). 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили 

концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки 

выпускников.  

Химическое образование, получаемое выпускниками 

общеобразовательной организации, является неотъемлемой частью их 

образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих 

целостной системе химического образования. Эти ценности касаются 

познания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование 

обучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного 

предмета «Химия», содержание и построение которого определены в 

программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения в 

познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом 

общих целей и принципов, характеризующих современное состояние 

системы среднего общего образования в Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в 

современной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. 

Она вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, 

в создание целостного представления об окружающем мире как о единстве 

природы и человека, которое формируется в химии на основе понимания 

вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между 

строением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 



Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала 

неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного 

труда и жизни каждого члена общества. Современная химия как наука 

созидательная, как наука высоких технологий направлена на решение 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего 

образования содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень 

изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку 

обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 

ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения 

образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – 

«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия», основным 

компонентом содержания которых являются основы базовой науки: система 

знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и 

органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении 

предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия 

веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и 

неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе 

системного подхода к изучению учебного материала и обусловлена 

исторически обоснованным развитием знаний на определённых 

теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества 

рассматриваются на уровне классической теории строения органических 

соединений, а также на уровне стереохимических и электронных 

представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе 

веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически 

активных соединений. В курсе органической химии получают развитие 

сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 

представления о химической связи, классификационных признаках веществ, 

зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня 

рассматривается изученный на уровне основного общего образования 

теоретический материал и фактологические сведения о веществах и 

химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая 

химия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение 

периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, 



глубже понять историческое изменение функций этого закона – от 

обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, 

свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности и 

закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов 

элементами содержания, имеющими культурологический и прикладной 

характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с 

другими науками, раскрывают её роль в познавательной и практической 

деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу 

творчества в области теории и практических приложений химии, помогают 

выпускнику ориентироваться в общественно и личностно значимых 

проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и 

применять её для пополнения знаний, решения интеллектуальных и 

экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание учебного 

предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на 

формирование у обучающихся мировоззренческой основы для понимания 

философских идей, таких как: материальное единство неорганического и 

органического мира, обусловленность свойств веществ их составом и 

строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента и 

решения противоречий между новыми фактами и теоретическими 

предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а 

также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых 

технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся принятые программой по химии подходы к определению 

содержания и построения предмета предусматривают формирование 

универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической 

и исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании 

химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего 

образования, так и на уровне среднего общего образования, при определении 

содержательной характеристики целей изучения предмета направлением 

первостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С 

методической точки зрения такой подход к определению целей изучения 

предмета является вполне оправданным. 



Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета 

«Химия» на базовом уровне (10 –11 кл.) являются: 

• формирование системы химических знаний как важнейшей 

составляющей естественно-научной картины мира, в основе которой 

лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, 

освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных 

обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей 

их развития и становления; 

• формирование и развитие представлений о научных методах познания 

веществ и химических реакций, необходимых для приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и химических явлений, 

имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

• развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и 

объяснением химического эксперимента, соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения 

предмета в программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии 

с новыми приоритетами в системе среднего общего образования. Сегодня в 

преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение 

практической компоненте содержания обучения, ориентированной на 

подготовку выпускника общеобразовательной организации, владеющего не 

набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и 

умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни 

для решения практических задач. 

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее 

значение приобретают такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных 

решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает 

важное место в познании химии, а также для оценки с позиций 

экологической безопасности характера влияния веществ и химических 

процессов на организм человека и природную среду; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые 

знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать 

современные информационные технологии для поиска и анализа учебной и 

научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического 

мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно 

необходимы, в частности, при планировании и проведении химического 

эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической 

направленности химии, её важной роли в решении глобальных проблем 

рационального природопользования, пополнения энергетических ресурсов и 

сохранения природного равновесия, осознания необходимости бережного 

отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта 

использования полученных знаний для принятия грамотных решений в 

ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» 

базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне 

среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС  
 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Теоретические основы органической химии 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в 

получении новых веществ и материалов. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова, её основные положения. Структурные формулы 

органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в 

органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура 

органических соединений (систематическая) и тривиальные названия 

важнейших представителей классов органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их 

основе, моделирование молекул органических веществ, наблюдение и 

описание демонстрационных опытов по превращению органических веществ 

при нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – 

простейшие представители алканов: физические и химические свойства 

(реакции замещения и горения), нахождение в природе, получение и 

применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – 

простейшие представители алкенов: физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, окисления и 

полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие 

химические свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического 

каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен 

– простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и 

химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, 

горения), получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства 

(реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол: 

состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность 



аренов. Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к 

различным классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные 

нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: 

перегонка, крекинг (термический, каталитический), пиролиз. Продукты 

переработки нефти, их применение в промышленности и в быту. Каменный 

уголь и продукты его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции 

«Нефть» и «Уголь», моделирование молекул углеводородов и 

галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена 

и изучение его свойств.  

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, 

физические и химические свойства (реакции с активными металлами, 

галогеноводородами, горение), применение. Водородные связи между 

молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, 

физические и химические свойства (взаимодействие со щелочными 

металлами, качественная реакция на многоатомные спирты). Действие на 

организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. 

Токсичность фенола. Применение фенола.  

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, 

физические и химические свойства (реакции окисления и восстановления, 

качественные реакции), получение и применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и 

уксусная кислоты: строение, физические и химические свойства (свойства, 

общие для класса кислот, реакция этерификации), получение и применение. 

Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых 

кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз 

сложных эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая 

роль жиров. 



Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды). Глюкоза – простейший моносахарид: особенности строения 

молекулы, физические и химические свойства (взаимодействие с 

гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, 

биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и 

целлюлозы. Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, 

качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

проведение, наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение 

спиртов, качественные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола 

оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с 

гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), 

проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические 

и химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое 

значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

наблюдение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная 

масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – 

полимеризация и поликонденсация.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, 

каучуков. 

Межпредметные связи. 



Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 

10 классе осуществляется через использование как общих естественно-

научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных 

предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, 

закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, 

энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, физические величины и единицы их измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, 

фотосинтез, биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, 

ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, 

моющие средства, лекарственные и косметические препараты, материалы из 

искусственных и синтетических волокон. 
 

11 КЛАСС  
 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Теоретические основы химии 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная 

оболочка. Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- 

элементы. Особенности распределения электронов по орбиталям в атомах 

элементов первых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева с современной теорией строения 

атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. 

Значение периодического закона в развитии науки.  

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи 

(ковалентная неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы 

образования ковалентной химической связи (обменный и донорно-

акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.  



Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость 

свойства веществ от типа кристаллической решётки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Генетическая связь неорганических веществ, 

принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. Закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые 

реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 

водных растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ 

с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), 

проведение практической работы «Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции». 

Расчётные задачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе 

термохимические расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая 

доля вещества». 

Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов. 

Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода и кремния) и их соединений (оксидов, 

кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 



Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек 

атомов металлов. Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, 

магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и 

технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

изучение коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение 

экспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и 

лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, 

расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания 

веществ и химических реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного 

получения важнейших веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные 

материалы, конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, 

материалы для электроники, наноматериалы, органические и минеральные 

удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных 

препаратов, правила безопасного использования препаратов бытовой химии 

в повседневной жизни.  

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и 

неорганической химии в 11 классе осуществляется через использование как 

общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, явление. 



Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, 

изотоп, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, 

объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и 

микроэлементы, витамины, обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство 

строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая 

промышленность, фармацевтическая промышленность, производство 

косметических препаратов, производство конструкционных материалов, 

электронная промышленность, нанотехнологии. 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования (личностным, 

метапредметным и предметным). Научно-методической основой для 

разработки планируемых результатов освоения программ среднего общего 

образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре 

личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими целостной 

системе химического образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить 

цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями 

и идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе 

нормами и правилами поведения, способствующими процессам 

самопознания, саморазвития и нравственного становления личности 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 

сформированность опыта познавательной и практической деятельности 

обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе;  



готовности к совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и 

аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию 

отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического 

применения химии, осознания того, что достижения науки есть результат 

длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, 

постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем 

анализе информации о передовых достижениях современной отечественной 

химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих 

поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

необходимости ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, 

повседневной жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской 

деятельности, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач 

социальной направленности (в рамках своего класса, школы);  



интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных 

планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и 

потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику 

существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для 

решения вопросов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей 

природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, способности и умения активно противостоять идеологии 

хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в 

познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной 

цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли в 

создании новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем 

устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий 

успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов 

познания, используемых в естественных науках, способности использовать 



получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на 

основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и 

самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в 

соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, 

процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные 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 отражают овладение универсальными 

учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

всесторонне её рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – 

выделять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, 



использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и 

явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и 

химических реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми 

явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические 

(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический 

знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической 

реакции – при решении учебных познавательных и практических задач, 

применять названные модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических 

реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные 

и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента 

познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения 

ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом 

процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, 

составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной 

деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость;  



формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач 

определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с 

химической информацией: применять межпредметные (физические и 

математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения 

относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, 

полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении 

химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств 

изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы 

по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную 

деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере 

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при 

выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа 

и самооценки. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» 

отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений 



природы, в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная 

оболочка атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая 

связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная 

масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, 

радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, 

кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения 

органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); 

закономерности, символический язык химии; мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании состава, строения и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для 

составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) 

формул органических веществ и уравнений химических реакций, 

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их 

химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определённому 

классу/группе соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие 

соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия по 

систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные 

названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная 

кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, 

фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в 

органических соединениях (одинарные и кратные);  



сформированность умения применять положения теории строения 

органических веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств 

веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, 

физические и химические свойства типичных представителей различных 

классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, 

бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, 

крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую 

связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с 

использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного 

сырья (нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и 

практическое применение продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим 

уравнениям (массы, объёма, количества исходного вещества или продукта 

реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных 

методах научного познания, используемых в химии при изучении веществ и 

химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

использовать системные химические знания для принятия решений в 

конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение 

этилена и изучение его свойств, качественные реакции органических 

веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

информации, Интернет и других); 



сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых органических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм 

человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 
 

11 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, 

типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, 

закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 



сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных 

неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная 

известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических 

соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность 

неорганических веществ по их составу к определённому классу/группе 

соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. 

И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную 

и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение 

атомов химических элементов 1–4 периодов Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-

электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений 

по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие 

химические свойства неорганических веществ различных классов, 

подтверждать существование генетической связи между неорганическими 

веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому 

эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости 

реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных 

типов, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая 

условия, при которых эти реакции идут до конца;  



сформированность умений проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных неорганических веществ, распознавать 

опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия 

в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, 

лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а 

также сформированность представлений об общих научных принципах и 

экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием 

понятия «массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов 

при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 

веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы 

веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального 

индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, 

реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по 

темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

коммуникации, Интернет и других); 



сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет органической 

химии. Теория строения 

органических 

соединений А. М. 

Бутлерова 

 3    https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/start/170388/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 

Предельные 

углеводороды — 

алканы 

 2    https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/start/149993/ 

2.2 

Непредельные 

углеводороды: алкены, 

алкадиены, алкины 

 6    1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/start/212563/ 

2.3 
Ароматические 

углеводороды 
 2    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/start/150494/ 

2.4 

Природные источники 

углеводородов и их 

переработка 

 3   1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170461/ 

Итого по разделу  13   



Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 Спирты. Фенол  3    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/start/150550/ 

3.2 

Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры 

 7    1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/start/150604/ 

3.3 Углеводы  3   1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/ 

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

4.1 
Амины. Аминокислоты. 

Белки 
 3    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 
Пластмассы. Каучуки. 

Волокна 
 2    https://resh.edu.ru/subject/lesson/6095/start/150823/ 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   2   2   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 

Строение атомов. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

 3    https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/start/150989/ 

1.2 
Строение вещества. 

Многообразие веществ 
 4    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5911/start/151053/ 

1.3 Химические реакции  6   1   1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/start/151107/ 

Итого по разделу  13     

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Металлы  6    1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/start/151213/ 

2.2 Неметаллы  9   1   1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/start/151320/ 

2.3 
Связь неорганических и 

органических веществ 
 2    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4960/start/151374/ 

Итого по разделу  17  
   

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 Химия и жизнь  4    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/start/151485/ 

Итого по разделу  4  
 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   3   



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата 

изучени

я  

 

Электронные цифровые образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Предмет 

органической химии, 

её возникновение, 

развитие и значение 

 1     https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/main/ 

2 

Представление о 

классификации 

органических 

веществ. 

Номенклатура 

(систематическая) и 

тривиальные 

названия 

органических 

веществ 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/train/1703

93/ 

3 

Теория строения 

органических 

соединений А. М. 

Бутлерова, её 

основные положения 

 1      

4 

Алканы: состав и 

строение, 

гомологический ряд 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/main/1500

12/ 



5 

Метан и этан — 

простейшие 

представители 

алканов 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/train/1499

97/ 

6 
Алкены: состав и 

строение, свойства 
 1     https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/main/ 

7 

Этилен и пропилен 

— простейшие 

представители 

алкенов 

 1      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/train/2125

70/ 

8 

Практическая работа 

№ 1. «Получение 

этилена и изучение 

его свойств» 

 1   1   

9 

Алкадиены. 

Бутадиен-1,3 и 

метилбутадиен-1,3. 

Получение 

синтетического 

каучука и резины 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/start/1508

50/ 

10 

Алкины: состав и 

особенности 

строения, 

гомологический ряд. 

Ацетилен — 

простейший 

представитель 

алкинов 

 1      

11 Вычисления по  1      



уравнению 

химической реакции 

12 

Арены: бензол и 

толуол. Токсичность 

аренов 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/start/1504

94/ 

13 

Генетическая связь 

углеводородов, 

принадлежащих к 

различным классам 

 1     https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/main/ 

14 

Природные 

источники 

углеводородов: 

природный газ и 

попутные нефтяные 

газы, нефть и 

продукты её 

переработки 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/1704

61/ 

15 

Природные 

источники 

углеводородов: 

природный газ и 

попутные нефтяные 

газы, нефть и 

продукты её 

переработки 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/1704

61/ 

16 

Контрольная работа 

по разделу 

«Углеводороды» 

 1   1     

17 Предельные  1     https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/main/ 



одноатомные 

спирты: метанол и 

этанол. Водородная 

связь 

18 

Многоатомные 

спирты: 

этиленгликоль и 

глицерин 

 1      

19 

Фенол: строение 

молекулы, 

физические и 

химические свойства, 

применение 

 1     https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/main/ 

20 

Альдегиды: 

формальдегид и 

ацетальдегид. 

Ацетон 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/1506

08/ 

21 

Одноосновные 

предельные 

карбоновые кислоты: 

муравьиная и 

уксусная 

 1      

22 

Практическая работа 

№ 2. «Свойства 

раствора уксусной 

кислоты» 

 1    1    

23 

Стеариновая и 

олеиновая кислоты, 

как представители 

 1      



высших карбоновых 

кислот 

24 

Мыла как соли 

высших карбоновых 

кислот, их моющее 

действие 

 1      

25 

Сложные эфиры как 

производные 

карбоновых кислот. 

Гидролиз сложных 

эфиров 

 1      

26 

Жиры: гидролиз, 

применение, 

биологическая роль 

жиров 

 1     https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/main/ 

27 

Углеводы: состав, 

классификация. 

Важнейшие 

представители: 

глюкоза, фруктоза, 

сахароза 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/main/1506

91/ 

28 

Крахмал и целлюлоза 

как природные 

полимеры 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/start/1507

14/ 

29 

Контрольная работа 

по разделу 

«Кислородсодержащ

ие органические 

соединения» 

 1   1     



30 
Амины: метиламин и 

анилин 
 1     https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/ 

31 

Аминокислоты как 

амфотерные 

органические 

соединения, их 

биологическое 

значение. Пептиды 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/1507

42/ 

32 

Белки как природные 

высокомолекулярные 

соединения 

 1      

33 

Основные понятия 

химии 

высокомолекулярных 

соединений 

 1      

34 

Основные методы 

синтеза 

высокомолекулярных 

соединений. 

Пластмассы, 

каучуки, волокна 

 1     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4823/start/1509

33/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   2   2   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Химический элемент. Атом. Электронная 

конфигурация атомов 
 1      

2 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева, их связь с современной 

теорией строения атомов 

 1      

3 

Закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений по 

группам и периодам. Значение 

периодического закона и системы 

химических элементов Д.И. Менделеева в 

развитии науки 

 1      

4 

Строение вещества. Химическая связь, её 

виды; механизмы образования 

ковалентной связи. Водородная связь 

 1      

5 

Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения 

 1      

6 

Понятие о дисперсных системах. 

Истинные и коллоидные растворы. 

Массовая доля вещества в растворе 

 1      



7 

Классификация и номенклатура 

неорганических соединений. Генетическая 

связь неорганических веществ, различных 

классов 

 1      

8 

Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

Закон сохранения массы веществ; закон 

сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях 

 1      

9 
Скорость реакции. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие 
 1      

10 

Практическая работа № 1. «Влияние 

различных факторов на скорость 

химической реакции» 

 1    1    

11 

Электролитическая диссоциация. Понятие 

о водородном показателе (pH) раствора. 

Реакции ионного обмена. Гидролиз 

органических и неорганических веществ 

 1      

12 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Понятие об электролизе 

расплавов и растворов солей 

 1      

13 
Контрольная работа по разделу 

«Теоретические основы химии» 
 1   1     

14 

Металлы, их положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и особенности строения 

атомов. Общие физические свойства 

металлов 

 1      



15 
Сплавы металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов 
 1      

16 

Химические свойства важнейших 

металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий) и их соединений 

 1      

17 
Химические свойства хрома, меди и их 

соединений 
 1      

18 
Химические свойства цинка, железа и их 

соединений 
 1      

19 

Практическая работа № 2. "Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы»" 

 1    1    

20 

Неметаллы, их положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и 

особенности строения атомов 

 1      

21 

Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода) 

 1      

22 
Химические свойства галогенов, серы и их 

соединений 
 1      

23 
Химические свойства азота, фософра и их 

соединений 
 1      

24 
Химические свойства углерода, кремния и 

их соединений 
 1      

25 
Применение важнейших неметаллов и их 

соединений 
 1      

26 Обобщение и систематизация знаний по  1      



теме «Неметаллы». Вычисления по 

уравнениям химических реакций и 

термохимические расчёты 

27 

Практическая работа № 3. «Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Неметаллы"» 

 1    1    

28 
Контрольная работа по темам «Металлы» 

и «Неметаллы» 
 1   1     

29 
Неорганические и органические кислоты. 

Неорганические и органические основания 
 1      

30 

Амфотерные неорганические и 

органические соединения. Генетическая 

связь неорганических и органических 

веществ 

 1      

31 

Роль химии в обеспечении экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины 

 1      

32 

Представления об общих научных 

принципах промышленного получения 

важнейших веществ 

 1      

33 Человек в мире веществ и материалов  1      

34 Химия и здоровье человека  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   3   





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Химия, 10 класс/ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Химия, 11 класс/ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») – (далее – программа ОБЖ) разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.  

Содержание программы ОБЖ выстроено в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

преемственности приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает реализацию практико-ориентированного 

подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; 

продолжения освоения содержания материала в логике последовательного 

нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, 

чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом 

актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и 

информационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

• формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и 

мотивации ведения безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни; 

• достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и 

потребностям общества в формировании полноценной личности 

безопасного типа; 

• взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и 

среднего общего образования; 

• подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне среднего общего образования рабочая программа 



предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы 

изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, 

при необходимости безопасно действовать». 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

В современных условиях с обострением существующих и появлением 

новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России 

(резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; 

продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; 

нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также 

для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 

личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, 

овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на 

изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических 

и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего 

комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что 

позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 

умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, 

избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в 

экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 



безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 

государства. 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

• способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения 

здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и 

развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к 

применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

• сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного и группового безопасного поведения в 

интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 

• знание и понимание роли личности, общества и государства в решении 

задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе) 
 

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 

обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения 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. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) 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; 

2) 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; 



3) 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; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) 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); 

6) 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; 



7) 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; 

8) 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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; 



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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

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. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне 

среднего общего образования 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 ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения 

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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; 

10) сформированность представлений о роли России в современном 

мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; 

знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей 



гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах 

гражданской обороны; 

11) 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 чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; 

12) 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. 

128.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей ОБЖ. 

128.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Модуль 1. Основы комплексной безопасности.                                                

Взаимодействие природы и общества. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.  

Человек и окружающая среда.  

     

Модуль 2.  Защита населения в условиях  вооруженных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций . 

Международное гуманитарное право и сотрудничество в области защиты 

населения.  

Системы мониторинга чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на химически 

опасных и взрывопожароопасных объектах. 

Противопожарная профилактика в лесах. 

Предупреждение наводнений и минимизация их последствий. 

Технология спасения пострадавших при наводнениях и катастрофических 

затоплениях местности. 

Технология спасения пострадавших при землетрясении. 

Обеспечение безопасности при туристической деятельности. 

 

Модуль 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Правовые основы и функции государства по противодействию экстремизму и 

другим противоправным действиям. 



Правила безопасного поведения в условиях террористических угроз. 

 

Модуль 4. Культура безопасности жизнедеятельности 

Опасности и риски. Человеческий фактор. 

Структурные компоненты, составляющие культуру безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Модуль 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Медицинское обслуживание в Российской Федерации. Основы медицинского 

страхования. Донорство крови. 

Основные признаки неотложных состояний. Порядок оказания первой 

помощи. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Утопление. Оказание первой помощи при утоплении. 

Отравления. Оказание первой помощи при отравлениях.                 

Инфекционные заболевания. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Санитарно-эпидемиологический 

надзор. 
 

Модуль 6. Основы обороны государства. 

Безопасность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз. 

Основы обороны Российской Федерации. 

 

Модуль 7. Правовые основы военной службы. 

 

Статус военнослужащего. Права и обязанности военнослужащих. 

Традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинские ритуалы. 

Призыв граждан на военную службу. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

Модуль 8. Элементы начальной военной подготовки. 

Основные виды стрелкового оружия, их назначение и краткая 

характеристика. 

Тактическая подготовка. Оборона. 

Тактическая подготовка. Наступление. 
 

Модуль 9. Военно-профессиональная деятельность. 



Подготовка офицеров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Порядок поступления в военные учебные заведения Российской 

Федерации. 

 

                                     Тематическое планирование  

№ урока Название раздела, тема урока 
Количество 

часов 

Модуль 1 "Основы комплексной безопасности" 3 ч 

1 Взаимодействие природы и общества. 

 

1 

2 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. 1 

3 Человек и окружающая среда.  

 

1 

Модуль 2 Защита населения в условиях вооруженных конфликтов и  

чрезвычайных ситуаций. 

7 ч 

4 Международное гуманитарное право и сотрудничество в 
области защиты населения 

1 

5 Системы мониторинга чрезвычайных ситуаций. 
 

1 

6 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

химически опасных и взрывопожароопасных объектах 

1  

7 Противопожарная профилактика в лесах. 1  

8 Предупреждение наводнений и минимизация их последствий. 

Технология спасения пострадавших при наводнениях и 

катастрофических затоплениях местности 

1 

9 Технология спасения пострадавших при землетрясении. 1 

10 Обеспечение безопасности при туристической деятельности 1 

Модуль 3 "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 2 ч 

11 Правовые основы и функции государства по противодействию 

экстремизму и другим противоправным действиям. 

1 

12 Правила безопасного поведения в условиях террористических 

угроз. 

 

1 

Модуль 4  Культура безопасности жизнедеятельности. 2 ч 

13 Опасности и риски. Человеческий фактор. 1 



14 Структурные компоненты, составляющие культуру безопасности 

жизнедеятельности. 

1 

Модуль 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 6 ч 

15 Медицинское обслуживание в Российской Федерации. Основы 

медицинского страхования. Донорство крови. 

1 

16 Основные признаки неотложных состояний. Порядок оказания 

первой помощи. 

1 

17 Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.                      1 

18 Утопление. Оказание первой помощи при утоплении. 1 

19 Отравления. Оказание первой помощи при отравлениях. 1 

20 Инфекционные заболевания. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Санитарно-эпидемиологический надзор. 

1 

Модуль 6 Основы обороны государства. 2 ч 

21 Безопасность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз.                                                                                 

1 

22 Основы обороны Российской Федерации.              1 

Модуль 7 Правовые основы военной службы            7 ч 

23 Статус военнослужащего. Права и 

обязанности военнослужащих. 

1 

24 Традиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинские 

ритуалы. 

1 

25 Прохождение военной службы по 

призыву 

1 

26 Призыв граждан на военную службу. 1 

27 Прохождение военной службы по контракту. 1 

28 Альтернативная гражданская служба. 

 

1 

29 Увольнение с военной службы. Запас 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

1 

Модуль 8 

 

Элементы начальной военной подготовки. 3 ч 



30 Основные виды стрелкового оружия, их назначение и краткая 

характеристика 

1 

31 Тактическая подготовка. Оборона. 1 

32 Тактическая подготовка. Наступление. 1 

Модуль 9 Военно-профессиональная деятельность. 2 ч 

33 Подготовка офицеров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

1 

34 Порядок поступления в военные учебные заведения Российской 

Федерации. 

1 

 

Общее количество часов: 34 



 

 


