
 

 

 

 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

В результате изучения биологии  среднего общего образования направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельности или 

бвтовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологиче6скую информацию в различных источниках ( тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

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

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоение выпускниками старшей школы программы по 

биологии представлены в содержании курса по разделам. 

 

Выпускник научится: 

Называть: 

- основные вехи в истории биологии; имена выдающихся учёных, внесших вклад в 

становление и развитие биологических знаний; 

- научные факты, законы, теории, концепции современной биологии; биологические 

системы разного уровня организации; 

- причины, приведшие к дифференциации биологических знаний на отдельные 

отрасли; другие науки, связанные с биологией. 

Характеризовать: 

- естественно-научные, социально-исторические предпосылки важнейших открытий в 

биологических науках; 

- биологические системы и происходящие в них процессы; 

- методы изучения биологических систем и явлений живой природы; 

- систему взглядов человека на живую природу и место в ней человека. 

Обосновывать: 



- значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для общечеловеческой 

культуры; 

- неизбежность синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

- меры безопасного поведения в окружающей природной среде, в ЧС природного и 

техногенного характера. 

Сравнивать: 

- разные биологические концепции и теории; 

- взгляды на взаимоотношения человека и природы на разных исторических этапах 

развития общества; 

- естественно-научные и социогуманитарные подходы к рассмотрению человека и 

природы, материальные и духовные начала в его мышлении. 

Оценивать: 

- значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии; 

- информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии, их 

практическое и нравственно-этическое значение; 

- возможные последствия своей деятельности для существования отдельных 

биологических объектов, природных сообществ и экосистем. 

Приводить примеры: 

- использования достижений современной биологии для решения экологических, 

демографических и социально-экономических проблем; 

- положительного и отрицательного влияния человека на живую природу; 

- применения биологических и экологических знаний для сохранения 

биоразнообразия как условия устойчивого существования биосферы. 

Делать выводы: 

- о социокультурных, философских и экономических причинах развития биологии и 

экологии;  

- о необходимости рассмотрения основных концепций биологии и экологии в аспекте 

их исторической обусловленности, экономической значимости; 

- о результатах проведённых биологических, экологических наблюдений и 

экспериментов. 

Участвовать: 

- в организации и проведении биологических и экологических наблюдений и 

экспериментов, наблюдении за сезонными изменениями и поступательным развитием 

биогеоценозов; 

- в дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с биологией, экологией, 

медициной, формулировать, и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

этим проблемам; 

- в коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации дополнительной 

информации при подготовке к семинарским занятиям, по написанию докладов, 

рефератов, выполнению проектов и исследовательских работ. 

Соблюдать: 

- правила бережного отношения к природным объектам; 

- меры профилактики вирусных заболеваний человека, генных болезней и болезней с 

наследственной предрасположенностью. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА БИОЛОГИИ. 



10 класс 

(профильный уровень, 102 часа). 

Введение (1ч). 

Биология – наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук, Связь 

биологии с другими науками. Общебиологические закономерности – основа для 

понимания явлений жизни и рационального природопользования. 

Биологические системы, процессы и их изучение (3ч). 

Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные 

принципы, разнообразие. Уровни организации живого. Процессы, происходящие в 

биосистемах. Основные критерии живого. Жизнь как форма существования материи. 

Определение понятия «жизнь». Методы изучения биологических систем и процессов. 

Научное познание. Методы биологических исследований. 

Демонстрации таблиц и схем, рисунков, фотографий, фильмов, показывающих 

уровневую организацию живой природы, методы биологических исследований, связь 

биологии с другими науками; приборов, обеспечивающих изучение биологических 

систем и процессов. 

Цитология – наука о клетке (3ч). 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. 

Работы Р.Гука, А.Левенгука. Клеточная теория Т.Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова. 

Развитие цитологи в 20 веке. Основные положения современной клеточной теории. Её 

значение для развития биологии и познания природы. Методы изучения клетки. 

Демонстрации светового микроскопа, оборудования для приготовления 

микропрепаратов; рисунков, слайдов, фотографий, иллюстрирующих этапы развития 

цитологии как науки; портретов учёных – цитологов. 

Лабораторная работа №1. «Световой микроскоп и техника микроскопирования». 

Химическая организация клетки (8ч) 

Химический состав клетки. Вода, её физико-химические свойства и биологическая 

роль в клетке. Свободная и связанная вода. Минеральные вещества клетки, их 

биологическая роль. Буферные системы клетки. Органические компоненты клетки. 

Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Свойства 

белков. Классификация белков. Функции белков. Углеводы. Моносахариды, 

дисахариды, полисахариды. Биологические полимеры. Общий план строения и 

физико-химические свойства. Биологические функции углеводов. Липиды – 

высокомолекулярные сложные эфиры. Общий план строения и физико-химические 

свойства. Классификация липидов. Биологическая роль липидов в клетке. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение, структура, местонахождение функции. 

Виды РНК. АТФ, строение, функции. 

Демонстрация таблиц и схем, рисунков, слайдов, показывающих строение молекул 

органических веществ; модели строения молекулы ДНК; опытов, иллюстрирующих 

свойства органических веществ, принцип действия ферментов. 

Лабораторные работы: №2 «Ферментативное расщепление пероксида водорода в 

растительных и животных клетках», №3 «Обнаружение белков, углеводов, липидов с 

помощью качественных реакций». 

Строение и функции клетки (7ч). 

   Эукариотическая и прокариотическая клетка. Наружная клеточная плазматическая 

мембрана. Строение мембраны. Её свойства и функции. Транспорт веществ через 

мембрану. Клеточная оболочка растительной клетки. Цитоплазма и её органоиды. 



Вакуолярная система клетки. Полуавтономные структуры клетки. Их строение и 

функции. Немембранные органоиды клетки. Органоиды движения. Клеточные 

включения. Ядро – регуляторный центр клетки. Хромосомы. Строение прокариотной 

клетки. Основные отличительные особенности, форма и размеры. Разнообразие 

клеток. Особенности строения растительной и животной клеток. 

   Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, микрофотографий строения 

клеточных структур; микропрепаратов растительных, животных и бактериальных 

клеток. 

Лабораторные работы: №4«Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках», №5 

«Изучение строения клеток различных организмов». 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке (11ч). 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны единого процесса метаболизма. Типы 

обмена веществ. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах 

обмена веществ. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. 

Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Зависимость скорости 

ферментативных реакций от различных факторов. Первичный синтез органических 

веществ в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Роль 

хлоропластов в фотосинтезе. Преобразование солнечной энергии в энергию 

химических связей. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на 

скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический обмен. 

Три этапа энергетического обмена. Роль митохондрий в процессах биохимического 

окисления. Мембранный характер реакций окислительного фосфорилирования. 

Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность 

энергетического обмена. Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности. 

Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Транскрипция. Трансляция. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе 

белка. Регуляция обменных процессов в клетке. Гипотеза оперона. Понятие о 

клеточном гомеостазе. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих реакции 

пластического и энергетического обмена и их регуляции; опытов, показывающих 

процесс фотосинтеза и выявляющих необходимые условия его протекания. 

Лабораторные работы: 

№ 6 «Изучение каталитической активности фермента амилазы» 

Жизненный цикл клетки (5ч) 

Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в 

интерфазе. Подготовка клетки к делению. Репликация – реакция матричного синтеза 

ДНК. Строение хромосом. Понятие о хромосомном наборе – кариотипе. Диплоидный 

и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Деление клетки – митоз. 

Стадии митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. Амитоз. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих периоды 

жизненного цикла клетки, стадии митоза; моделей хромосом, микропрепаратов 

хромосом и митоза. 

Лабораторные работы: №7 «Изучение фаз митоза на препарате кончика корешка 

лука». 

Строение и функции организмов (16ч) 

Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности строение и жизнедеятельности. 



Колониальные организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма.  Ткани 

растительного и животного организма. Особенности строения, местонахождения и 

функционирования. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и 

системы органов человека и животных. Опора тела организмов. Каркас растений. 

Скелеты животных. Строение и типы соединения костей. Движение организмов. 

Движение многоклеточных животных и человека. Мышечная система. Скелетные 

мышцы и их работа. Питание организмов. Значение питания и пищеварения. 

Автотрофное питание растений. Гетеротрофные организмы. Отделы 

пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Питание позвоночных 

животных и человека. Пищеварительная система человека. Дыхание организмов. 

Значение. Дыхание у растений и животных. Органы дыхания. Эволюция дыхательной 

системы позвоночных. Органы дыхания человека. Транспорт веществ у организмов. 

Транспортные системы растений. Транспорт веществ у животных. Кровеносная 

система. Лимфообращение. Выделение у организмов. Органы выделения. 

Выделительная система человека. Строение почек. Защита у организмов. Строение 

кожи человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его природа. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у 

многоклеточных растений. Рост растений в зависимости от условий среды и ростовых 

веществ. Нервная система животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система 

позвоночных животных и человека. Отделы головного мозга, его усложнение. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система человека. Гормоны, их значение.  

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих строение 

организмов; микропрепаратов, влажных препаратов, остеологических препаратов, 

гербариев и коллекций, демонстрирующих строение органов и систем органов 

растений и животных; опытов, доказывающих наличие в растительных и животных 

организмов процессов жизнедеятельности. 

Лабораторные работы: №8 «Строение вегетативных и генеративных органов  

растения». 

Размножение и развитие организмов (8ч) 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого 

размножения. Половое размножение. Половые клетки. Мейоз. Поведение хромосом в 

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у 

животных. Образование и развитие половых клеток. Особенности строения половых 

клеток. Оплодотворение. Партеногенез. Онтогенез. Стадии эмбриогенеза животных. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональное развитие. Размножение и развитие 

растений. Гаметофит и спорофит. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие 

растительных организмов. Жизненные циклы растений. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений.  Образование и развитие семени. Продолжительность жизни и 

плодовитость организмов. Рост. Старение и смерть. Неклеточные формы жизни – 

вирусы. Особенности строения и жизненный цикл. Размножение вирусов. СПИД. 

Социальные и медицинские проблемы. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показывающих формы 

размножения организмов, стадии мейоза, стадии гаметогенеза, эмбрионального и 

постэмбрионального развития организмов; микропрепаратов яйцеклеток и 

сперматозоидов. 



Лабораторные работы: №9 «Изучение строения зрелых половых клеток животных 

на постоянных микропрепаратах». 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости (2ч) 

История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г.Менделя, 

Т.Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. Значение генетики. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные 

гены, альтернативные признаки, доминантные и рецессивные признаки, гомозигота, 

гетерозигота, чистые линии, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики.  

Демонстрации: таблиц, рисунков, схем, фотографий иллюстрирующих доминантные 

и рецессивные признаки у разных организмов, основные методы генетики, портретов 

учёных. 

Закономерности наследственности (12ч) 

Моногибридное скрещивание. Законы Менделя. Гипотеза чистоты гамет. Полное и 

неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер 

наследования. Дигибридное скрещивание. 3 закон Менделя. Сцепленное наследование 

признаков. Законы Моргана. Нарушение сцепления генов. Кроссинговер. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола. 

Хромосомное определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. 

Множественное действие генов. Плейотропия. Множественный аллелизм. 

Кодоминирование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Решение 

генетических задач. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показывающих основные 

закономерности наследственности признаков у организмов, хромосомного механизма 

определения пола, опытов по скрещиванию дрозофил, генетических карт. 

Лабораторная работа №10 «Решение генетических задач» 

Закономерности изменчивости (7ч) 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости. Роль 

среды в наследственной изменчивости. Предел изменчивости признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика 

модификационной изменчивости. Наследственная генотипическая изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основы комбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании разнообразия особей в 

пределах одного вида. Мутационная изменчивость. Виды мутаций. Причины 

возникновения мутаций. Закономерности мутационного процесса. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, показывающих 

организмы с разными видами изменчивости; живых экземпляров комнатных растений 

и домашних животных с различными видами изменчивости.  

Лабораторная работа №11 «Построение вариационного ряда и кривой». 

Генетика человека (5ч) 

Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа 

исследования генома человека. Методы генетики человека. Наследственные 

заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с 

наследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики в 



предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое 

консультирование. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих 

методы генетики человека, фотографии людей, страдающих наследственными 

заболеваниями, однояйцевых и разнояйцевых близнецов.  

Лабораторная работа №12 «Составление родословной семьи». 

Селекция организмов (6ч) 

Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Центры происхождения домашних животных. Роль селекции в создании сортов 

растений и пород животных. Порода, сорт, штамм – искусственные популяции 

организмов с комплексными хозяйственно ценных признаков. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости и его значение для селекционной работы. 

Методы селекционной работы. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный 

отбор. Экспериментальный мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. Инбридинг. 

Аутбридинг в селекции растений и животных. Преодоление бесплодия гибридов. 

Гетерозис. Достижения селекции растений и животных. Методы работы И.В. 

Мичурина. 

 Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих 

методы селекции, сорта культурных растений и породы домашних животных; 

муляжей и натуральных плодов различных сортов яблонь, груш, томатов. 

Лабораторная работа №13 «Сорта растений и породы животных». 

Биотехнология (7ч) 

Биотехнология как отрасль производства. История развития. Объекты. Основные 

отрасли. Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического 

синтеза. Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты. Использование 

микробиологической технологии в промышленности. Клеточная технология и 

клеточная инженерия. Клеточные и тканевые культуры. Микроклональное 

размножение растений. Соматическая гибридизация. Реконструкция яйцеклетки и 

клонирование животных. Хромосомная и генная инженерия. Конструирование 

рекомбинантной ДНК. Достижения и перспективы генной инженерии. Создание  

трансгеных организмов. Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих 

основные направления и отрасли биотехнологии, методы Геной инженерии, 

лекарственных препаратов, полученных с использованием достижений 

микробиологической промышленности 

Обобщение (1ч). 

 

11 класс (102ч). 

История эволюционного учения (7ч) 

Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический 

период в истории биологии. Систематика К.Линнея. Ж.Бюффон – первая 

эволюционная концепция. Эволюционная концепция Ж.Б.Ламарка. Значение трудов 

Ламарка для развития эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи 

Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с креационизмом. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина. 

Эволюция культурных форм организмов. Эволюция видов в природе. Развитие 



эволюционной теории Ч.Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. 

Значение эволюционного учения Ч.Дарвина.  

Демонстрации: схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные положения 

эволюционных идей, концепций и теорий; портретов учёных и философов. 

Микроэволюция (10ч) 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. 

Элементарная единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон 

генетического равновесия Дж.Харди, В.Вайнберга. Движущие силы эволюции. 

Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и 

дрейф генов. Миграция. Изоляция. Естественный отбор как фактор эволюции. 

Предпосылки и механизм действия. Борьба за существование и её формы. Сфера и 

объект действия естественного отбора. Реальность естественного отбора в природе. 

Формы естественного отбора. Творческая роль. Приспособленность организмов и её 

возникновение. Относительная целесообразность приспособлений. Вид и его 

критерии. Определение вида. Структура вида в природе. Способы видообразования. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, 

коллекций животных, иллюстрирующих действие факторов эволюции, 

приспособленность организмов. 

Лабораторные работы: №1 «Описание приспособленности организмов и её 

относительного характера». №2 «Изучение критериев вида». 

Макроэволюция (7ч) 

Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. 

Сравнение флоры и фауны материков, изучение островной флоры и фауны. Гомология 

и аналогия, рудименты и атавизмы. Закон зародышевого сходства, биогенетический 

закон. Изучение аминокислотной последовательности белков, биохимическая 

гомология. Моделирование эволюции. Направления и пути эволюции. Пути 

достижения биологического прогресса. Биологический регресс и вымирание. 

Соотношение и чередование направлений эволюции. Формы направленной эволюции. 

Общие правила эволюции.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, 

иллюстрирующих методы изучения эволюции; коллекций, гербариев, ископаемых 

остатков организмов, портретов учёных. 

Лабораторная работа №3 «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных». 

Возникновение и развитие жизни на Земле (14ч) 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической 

эволюции. Планетарная эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ. Опыт С.Миллера и Г.Юри. Образование полимеров из 

мономеров. Коацерватные капли и микросферы. Протеноиды. Рибозимы. 

Формирование мембран и возникновение пробионтов. Начало органической 

эволюции. Появление первых клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы 

возникновения эукариот. Возникновение основных царств эукариот. Формирование 

неклеточных организмов и их эволюционное значение. Основные этапы эволюции 

растительного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые 

растения – водоросли. Выход на сушу. Первые споровые растения. Освоение и 

завоевание суши папоротникообразными. Усложнение размножения. Семенные 

растения. Основные черты эволюции растительного мира. Основные этапы эволюции 

животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – 



простейшие. Специализация и полимеризация органелл. Дифференциация клеток. 

Первые многоклеточные животные. Двуслойные животные – кишечнополостные. 

Первые трёхслойные животные – плоские черви. Выход и завоевание животными 

суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй 

выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными животными суши. 

Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитающие. Основные черты эволюции животного 

мира. История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. 

Геохронология и её методы. Геохронологическая шкала. Развитие жизни на Земле по 

эрам и периодам. Характеристика климата и геологических процессов. Появление, 

расцвет и гибель характерных организмов. Современная система органического мира. 

Основные систематические группы организмов. Общая характеристика царств и 

надцарств. Современное состояние изучения видов. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные этапы 

развития органического мира на Земле; ископаемых остатков растений и животных, 

форм окаменелостей; гербариев растений, коллекций животных, влажных препаратов 

основных систематических групп организмов. 

Человек - биосоциальная система (19ч) 

Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. Становление 

представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории. 

Сходства и отличия человека и животных. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными. Движущие силы антропогенеза. 

Наследственная изменчивость и естественный отбор. Групповое сотрудничество и 

общение. Орудийная деятельность и постоянные жилища. Соотношение 

биологических и социальных факторов. Основные стадии антропогенеза. Находки 

ископаемых остатков, время существования, рост, объём мозга, образ жизни, орудия. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая 

эволюция индивидов. Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны 

и дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о  расе. Время и место возникновения рас. Гипотезы 

полицентризма и моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза. Единство 

человеческих рас. Критика социального дарвинизма и расизма. Приспособленность 

человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей. Человек как часть 

природы и общества. Уровни организации человека. Структуры уровней, 

происходящие процессы и их взаимосвязь. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих внешний облик и 

образ жизни предков человека, структурно-функциональную организацию систем 

органов тела человека; муляжей окаменелостей, предметов материальной культуры 

предков человека; примеров здорового образа жизни. 

Лабораторная работа №4 «Изучение экологических адаптаций человека».  

Экология – наука о надорганизменных системах (2ч) 

Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова, 

Э.Геккеля, Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, В.Н.Сукачёва, Ч.Элтона. Разделы и 

задачи экологии. Связь экологии с другими науками. Методы. 

Демонстрации:  схем, рисунков, слайдов, показывающих различные методы 

экологических исследований, приборов, портретов учёных. 

Организмы и среда обитания (14ч) 



Среды обитания организмов. Их особенности. Приспособления организмов к жизни в 

разных средах обитания. Экологические факторы и закономерности их действия. 

Взаимодействие экологических факторов. Биологический оптимум и ограничивающий 

фактор. Правило минимума Ю.Либиха. Экологические спектры организмов. 

Эврибионьные и стенобионтные организмы. Классификация экологических факторов. 

Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические группы 

растений и животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура и её действие на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные 

организмы. Температурные приспособления организмов. Влажность и её действие на 

организмы. Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и 

ионный состав среды. Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические 

ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий среды. 

Жизненные формы организмов. Особенности строения и образа жизни. Биотические 

факторы. Виды биотических взаимодействий. Значение биотических взаимодействий 

для существования организмов в среде обитания и в сообществах. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих действие 

экологических факторов на организмы, биотические взаимоотношения между 

организмами. 

Лабораторные работы №5 «Сравнение анатомических особенностей растений из 

разных мест обитания», №6 «Методы измерения эдафических факторов среды 

обитания», №7 «Описание жизненных форм у растений и животных». 

Экологическая характеристика вида и популяции (5ч) 

Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж.Хатчинсона. 

Размеры экологической ниши и её смена. Экологическая характеристика популяции. 

Популяция как биологическая система. Основные показатели популяции. 

Экологическая структура популяции. Динамика популяции и её регуляция. Типы 

динамики популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяции. 

Факторы смертности и ёмкость среды. 

Демонстрации: схем, рисунков, графиков, иллюстрирующих процессы, 

происходящие в популяциях; гербариев и коллекций растений и животных, 

принадлежащих к разным экологическим расам одного вида. 

Лабораторные работы №8 «Изучение экологической ниши у разных видов растений и 

животных», №9 «Рост популяции мучного хрущака при разной её плотности и 

ограниченности ресурсов среды». 

Сообщества и экологические системы (10ч) 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. Его структуры, связи между 

организмами. Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот 

веществ и потоки энергии. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные 

показатели. Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов и динамика 

сообществ. Циклические изменения. Сукцессии. Природные экосистемы. Экосистемы 

озера. Смешанного лева. Структурные компоненты и трофическая сеть природных 

экосистем. Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от 

биогеоценозов. Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская флора и фауна. 

Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ.  



Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих 

влияние абиотических и биотических факторов на организмы, структуру и связи в 

экосистемах, способов экологического мониторинга. 

Лабораторная работа №10 «Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах». 

Биосфера – глобальная экосистема (3ч) 

Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах 

Э.Зюсса, В.И.Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы 

и его функции. Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. 

Ритмичность явлений в биосфере. Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Климат, растительный и животный мир основных биомов суши.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих 

структурные компоненты биосферы, биогеохимические процессы круговорота 

веществ и превращение энергии в биосфере, разнообразие основных биомов Земли. 

Человек и окружающая среда (10ч) 

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. 

Переход биосферы и ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение 

воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных 

ресурсов. Разрушение почвы и изменение климата. Охрана почвенных ресурсов и 

воздуха. Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана 

растительного и животного мира. Проблемы охраны природы. Красные книги. ООПТ. 

Ботанические сады и зоологические парки. Рациональное природопользование и 

устойчивое развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция устойчивого 

развития.  «Повестка дня на XXI век». Сосуществование человека и природы. Законы 

Б.Коммонера. Глобалистика. Модели управляемого мира. 

Демонстрации: слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на 

биосферу, мероприятий по рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, 

почвы, растительного и животного мира, фотографий охраняемых растений и 

животных Красной книги РФ, портретов учёных. 

Заключение (1ч) 

Значение биологических знаний для человечества. Перспективы развития 

современной биологии. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология (профильный уровень) 

10 класс (102 ч, 3 ч в неделю). 

 

№ 

урока 

Тема урока Ко-во 

часов 

УДД Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Введение 1   

1 Биология как комплексная 

наука. Современные 

1 Объясняют роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. Оценивают 

Гражданское воспитание 

Патриотическое 

воспитание и 



направления в биологии. 

Связь биологии с другими 

науками. Выполнение 

законов физики и химии в 

живой природе. Синтез 

естественно-научного и 

социогуманитарного 

знания на современном 

этапе развития 

цивилизации. Практическо

е значение биологических 

знаний. 

вклад различных ученых-

биологов в развитие науки 

биологии, вклад биологиче-

ских теорий в формирование 

современной естественно-

научной картины мира. 

Устанавливают связи 

биологии с другими науками. 

формирование российской 

идентичности 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание) 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

человека 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экологическое воспитание 

 Биологические системы, 

процессы и их изучение  

3ч   

2 Организация биологиче-

ских систем 

1 Выделяют существенные 

признаки живой природы и 

биологических систем 

(клетки, организма, вида, 

экосистемы). Характеризуют 

основные свойства живого. 

Объясняют основные 

причины затруднений, свя-

занных с определением 

понятия «жизнь». 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

 

3 Разнообразие биологиче-

ских систем и процессов 

 

1 Объясняют различия и 

единство живой и неживой 

природы. Приводят примеры 

систем разного уровня 

организации. Приводят 

доказательства уровневой 

организации и эволюции 

живой природы. Определяют 

основные методы познания 

живой природы. 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое воспитание 

4 Изучение биологиче-

ских систем и процессов 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Объясняют роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. Оценивают 

вклад различных ученых-

биологов в развитие науки 

биологии, вклад биологиче-

ских теорий в формирование 

современной естественно-

научной картины мира. 

Устанавливают связи 

биологии с другими науками. 

Приводят примеры современ-

ных направлений в биологии 

и определяют их задачи и 

предметы изучения. Готовят 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 



сообщения (доклады, 

рефераты, презентации) о 

вкладе выдающихся ученых 

в развитие биологии. 

 Цитология – наука о 

клетке  

3ч  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое воспитание 

5 История открытия и 

изучения клетки. Кле-

точная теория 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Определяют предмет, задачи 

и методы исследования 

цитологии как науки.  

 

6 Методы изучения клетки. 

Микроскопия 

Лабораторная работа № 

1 « Световой микроскоп и 

техника 

микроскопирования» 

1 Характеризуют содержание 

клеточной теории. 

Объясняют вклад клеточной 

теории в формирование 

современной естественно-

научной картины мира; вклад 

ученых — исследователей 

клетки в развитие 

биологической науки. 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

7 Физико-химические, мо-

лекулярно-биохимиче-

ские методы изучения 

клетки 

  

 Химическая 

организация клетки 

8 ч Приводят доказательства 

родства живых организмов с 

использованием положений 

клеточной теории. 

Анализируют и сравнивают 

основные методы цитологии. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Работают с 

электронной формой 

учебника 

 

 

8 Вода и минеральные ве-

щества 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

9 Белки. Состав и строение 

белков  

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

10 Свойства и функции белков 

Лабораторная работа № 

2 «Изучение 

ферментативного 

расщепления пероксида 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 



водорода в растительных  

клетках». 

11 Углеводы   Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

12 Липиды   Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

13 Нуклеиновые кислоты. 

Строение и функции ДНК, 

РНК, АТФ 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

14 Обнаружение органических 

веществ в биологических 

объектах и материалах 

Лабораторная работа № 

3 «Обнаружение белков, 

углеводов, липидов с 

помощью качественных 

реакций» 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

15 Обобщение   Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 Строение и функции 

клетки 

7 ч. Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Характеризуют клетку как 

структурно-функциональную 

единицу живого. Выделяют 

существенные признаки 

строения клетки, ее органои-

дов, ядра, мембраны, 

хромосом, доядерных и 

ядерных клеток, клеток 

растений, животных и 

грибов. 

 

16 Плазматическая мембрана 

Лабораторная работа № 

4 «Изучение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках 

кожицы лука» 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

17 Клеточная стенка 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 



18 Цитоплазма     и     

одномембранные   

органоиды клетки 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

19 Полуавтономные    орга-

ноиды клетки 

Лабораторная работа № 

5 «Строение  

микропрепаратов клеток 

различных организмов». 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

20 Немембранные органоиды 

клетки 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

21 Ядро. Прокариотная клетка 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

22  Обобщение 

Контрольная работа № 

1 «Цитология- наука о 

клетке. Химический 

состав клетки. Строение и 

функции клетки» 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 

 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке 

11 ч. Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. Перечисляют 

особенности пластического и 

энергетического  обмена в 

клетке. Устанавливают 

взаимосвязь пластического и 

энергетического обмена. 

Составляют уравнения    

световых и темновых 

реакций фотосинтеза. 

Хемосинтеза. Описывают 

механизм регуляции 

обменных процессов. 

 

23 Ассимиляция   и   дисси-

миляция — две стороны 

обмена веществ 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

24 Ферментативные    реак-

ции. Ферменты 

Лабораторная работа №  
6 «Изучение 

каталитической 

активности фермента 

амилазы» 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

25 Пластический обмен. Фо- 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  



тосинтез. Световая фаза (Ценности научного 

познания) 

 

26 Фотосинтез.     Темновая 

фаза. Значение фотосин-

теза 

1  Экологическое воспитание 

27 Хемосинтез 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания 

28 Энергетический   обмен 

Подготовительный       и 

бескислородный этапы 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

29 Кислородный этап энер-

гетического обмена 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания 

30 Реакции матричного син-

теза 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания 

31 Биосинтез белка 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания 

32 Регуляция обменных про-

цессов в клетке 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания 

33 Обобщение 1   

 Жизненный цикл 

клетки 

5 ч Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. Перечисляют 

особенности периодов 

жизненного цикла клетки, 

стадий митоза, генетического 

кода. 

 

34 Клеточный  цикл  и  его 

периоды 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

35 Матричный синтез ДНК 1   

36 Хромосомы.  Хромосом-

ный набор клетки 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

37 Деление клетки. Митоз 

Лабораторные работы: 

№7 «Изучение фаз митоза 

на препарате кончика 

корешка лука». 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

38 Обобщение Контрольная 

работа № 2 «Метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. 

1   



Митоз. Мейоз» 

 Строение и функции 

организмов  

16 ч Сравнивают организмы по 

типу питания и делают 

выводы на основе сравнения. 

Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют 

световую и темновую фазы 

фотосинтеза. Раскрывают 

значение хемосинтеза. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Решают 

биологические задачи. 

Находят информацию по 

изучаемой теме в различных 

источниках, анализируют и 

оценивают ее, 

интерпретируют и пред-

ставляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, 

репортаж, аналитическая 

справка, реферат, обзор, 

портфолио). 

 

39 Организм    как    единое 

целое Лабораторные 

работы: №8 «Строение 

вегетативных и 

генеративных органов  

растения». 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

40 Ткани и органы 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

41 Опора тела у растений и 

беспозвоночных   живот-

ных 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

42 Скелет позвоночных жи-

вотных 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

43 Движение организмов 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

44 Скелетная мускулатура 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

45 Питание организмов 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

46 Дыхание организмов 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

47 Транспорт веществ у 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  



организмов (Ценности научного 

познания) 

48 Лимфообращение 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

49 Выделение у организмов 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

50 Защита организмов 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

51 Иммунитет и иммунная 

система 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

52 Раздражимость   и   реф-

лекторная регуляция у 

организмов 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

53 Гуморальная регуляция у 

организмов 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

54 Обобщение 

Контрольная работа №3 

«Строение и функции 

организмов» 

1   

 Размножение и развитие 

организмов 

8 ч.   

55 Формы размножения 

организмов.  

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

56  Мейоз. 1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

57 Гаметогенез у животных. 

Лабораторные работы: 

№9 «Изучение строения 

зрелых половых клеток 

животных на постоянных 

микропрепаратах». 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

58 Оплодотворение и 

эмбриональное развитие 

животных. 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

59 Рост и развитие животных 1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

60 Размножение и развитие 

растений.  

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 



61 Неклеточные формы 

жизни. 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое воспитание 

62 Обобщение 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 Генетика – наука о 

наследственности и 

изменчивости  

2ч   

63 История становления  и 

развития генетики.  

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

64 Основные генетические 

понятия и символы. 

Методы генетики. 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое воспитание 

 Закономерности 

наследственности 

12 ч.   

65 Моногибридное 

скрещивание.  

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

66 Полное и неполное 

доминирование. 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

67 Анализирующее 

скрещивание.  

1   

68 Дигибридное 

скрещивание.  

1 Характеризуют содержание 

закономерностей 

наследования, установ-

ленных Г. Менделем, 

хромосомной теории 

наследственности; 

современных представлений 

о гене и геноме, 

закономерностей 

изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя 

и других ученых в развитие 

биологической науки, 

значение установленных ими 

закономерностей в 

формировании современной 

естественно-научной 

картины мира; причины 

наследственных и 

ненаследственных 

изменений. Приводят 

доказательства родства 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

69 Сцепленное наследование 

признаков.  

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое воспитание 

70 Хромосомная теория 

наследственности.  

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое воспитание 

71 Генетика пола.  1  

72 Множественное действие  

и взаимодействие генов. 

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 



живых организмов на основе 

положений генетики. 

Пользуются генетической 

терминологией и 

символикой. 

73 Взаимодействие 

неаллельных генов. 

1 Решают элементарные 

генетические задачи. 

Составляют элементарные 

схемы скрещивания. 

Выявляют источники 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно). 

Проводят элементарные 

биологические исследования 

и делают выводы на основе 

полученных результатов.  

 

74 Взаимодействие 

неаллельных генов. 

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

75 Лабораторная работа № 

10 «Решение генетических 

задач». 

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

76 Зачет по теме «Решение 

генетических задач» 

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

 Закономерности 

изменчивости  

7ч   

77 Изменчивость признаков. 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

78 Модификационная 

изменчивость. 

Лабораторная работа 

№11 «Построение 

вариационного ряда и 

кривой». 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

79 Наследственная 

изменчивость 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

80 Генотипические мутации 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

81 Генотипические мутации 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

82 Закономерности 

мутационного процесса 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

83 Обобщение 1   

 Генетика человека 5 ч   

84 Геном человека. 1 Объясняют влияние 

мутагенов на организм 

человека, возникновение 

наследственных заболеваний, 

мутаций. Устанавливают 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

85 Методы генетики 

человека.  

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 



взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. 

Оценивают значение 

здорового образа жизни как 

наиболее эффективного 

метода профилактики 

наследственных заболеваний. 

Характеризуют роль медико-

генетического консультиро-

вания для снижения 

вероятности возникновения 

наследственных заболеваний. 

Обсуждают этические 

аспекты в области 

медицинской генетики. 

Решают биологические 

задачи. 

познания) 

86 Наследственные 

заболевания человека. 

Лабораторная работа 

№12 «Составление 

родословной семьи». 

 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

87 Значение генетики для 

медицины. 

 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

88 Обобщение 

 

1   

 Селекция организмов 6 ч   

89 Селекция как процесс и 

наука. Лабораторная 

работа №13 «Сорта 

растений и породы 

животных». 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Определяют главные задачи 

и направления современной 

селекции. Характеризуют 

вклад Н. И. Вавилова в 

развитие биологической 

науки. Оценивают 

достижения и перспективы 

отечественной и мировой 

селекции. 

Характеризуют методы 

селекционной работы. 

Сравнивают доместикацию и 

селекцию, массовый и 

индивидуальный отбор. 

Выделяют существенные 

признаки процесса 

искусственного отбора. 

Собирают и анализируют 

информацию о деятельности 

местных селекционных 

центров и станций, семенных 

хозяйств, 

сортоиспытательных 

участков и др 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое воспитание 

 

90 Искусственный отбор . 1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

91 Экспериментальный 

мутагенез. Получение 

полиплоидов. 

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

92 Внутри видовая 

гибридизация. Гетерозис. 

  

93 Отдаленная гибридизация.    

94 Достижения селекции в 

России. 

 

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 Биотехнология  7ч   

95 Биотехнология как 

отрасль производства.  

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 



познания) 

96 Микробиологическая 

технология. 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

97 Клеточная  технология и 

инженерия (на примере 

животных) 

1  Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 
Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

98 Клеточная  технология и 

инженерия (на примере 

животных) 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

99 Хромосомная и генная 

инженерия. 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

100 Достижения 

биотехнологии в России. 

   

101 Обобщение  1 ч   

102 Итоговая контрольная 

работа за курс 10 класса 

1   

 ИТОГО 102 Л/р-13 

К\Р-4 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология (профильный уровень) 

11 класс (102 ч, 3 ч в неделю). 

 

№ 

урока 

Тема урока Ко-во 

часов 

УДД Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 История эволюционного 

учения 

7 ч.  Гражданское воспитание 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание) 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Физическое воспитание и 



формирование культуры 

человека 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экологическое воспитание 

1.  Зарождение эволюцион-

ных представлений 

1  Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание) 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экологическое воспитание 
Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экологическое воспитание 

2.  Первые    эволюционные 

концепции 

1  

3.  Предпосылки возникно-

вения дарвинизма. Научная 

деятельность Ч. Дарвина 

1  

4.  Эволюция    культурных 

форм организмов (по Ч. 

Дарвину) 

1  

5.  Эволюция видов в природе 

(по Ч. Дарвину) 

1  

6.  Развитие эволюционной 

теории Ч. Дарвина 

1  

7.  Обобщение 1   

 Микроэволюция  10 ч   

8.  Генетические       основы 

эволюции 

1  Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание) 

9.  Движущие силы (факторы) 

эволюции 

1  

10.  Движущие силы (факторы) 

эволюции 

1  

11.  Естественный отбор 1  

12.  Формы естественного 

отбора 

1  

13.  Приспособленность   ор-

ганизмов 

1  

14.  Примеры приспособлен-

ности организмов 

1  

15.  Вид,    его   критерии   и 

структура 

1  

16.  Видообразование 1  

17.  Обобщение 1   



 Макроэволюция  7 ч   

18.  Палеонтологические     и 

биогеографические методы 

изучения эволюции 

1  Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание) 
Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экологическое воспитание 

19.  Эмбриологические и 

сравнительно-морфоло-

гические методы изучения 

эволюции 

1  

20.  Молекулярно-

биохимические, 

генетические и 

математические методы 

изучения эволюции 

1  

21.  Направления и пути эво-

люции 

1  

22.  Формы направленной 

эволюции 

1  

23.  Общие закономерности 

(правила) эволюции 

1  

24.  Обобщение 1   

 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле  

14 ч   

25.  Гипотезы и теории воз-

никновения жизни на 

Земле 

1  Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание) 
26.  Основные этапы неорга-

нической эволюции 

1  

27.  Начало органической эво-

люции 

1  

28.  Формирование 

надцарстворганизмов 

1  

29.  Основные этапы эволю-

ции растительного мира 

1  

30.  Основные этапы эволюции 

животного мира 

1  

31.  История Земли и методы 

её изучения 

1  



32.  Развитие жизни в архее и 

протерозое 

1  

33.  Развитие жизни в палеозое 1  

34.  Развитие жизни в мезозое 1  

35.  Развитие жизни в кайнозое 1  

36.  Современная система ор-

ганического мира 

1  

37.  Эволюция  органического 

мира на Земле 

1  

38.  Обобщение 1   

 Человек — 

биосоциальная система 

19 ч   

39.  Антропология — наука о 

человеке 

1  Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание) 
Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экологическое воспитание 

40.  Становление    представ-

лений о происхождении 

человека 

1  

41.  Трудовая теория антро-

погенеза Ф. Энгельса 

1  

42.  Сходство человека с жи-

вотными 

1  

43.  Отличие человека от жи-

вотных 

1  

44.  Движущие силы (факто-

ры) антропогенеза 

1  

45.  Основные стадии антро-

погенеза: дриопитеки 

1  

46.  Протоантроп — предше-

ственник человека 

1  

47.  Архантроп - древнейший 

человек 

1  

48.  Палеоантроп — древний 

человек 

1  

49.  Неоантроп человек 

современного типа 

1  

50.  Эволюция современного 

человека 

1  



51.  Человеческие расы: время, 

место и причины 

возникновения 

1  

52.  Единство   человеческих 

рас 

1  

53.  Приспособленность    че-

ловека к разным условиям 

среды 

1  

54.  Человек как часть при-

роды и общества 

1  

55.  Происхождение человека 1  

56.  Обобщение 1  

57.  Обобщение 1   

 Экология — наука о 

надорганизменных 

системах  

2   

58.  Зарождение и развитие 

экологии. Разделы эко-

логии 

1  Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание) 
59.  Методы экологии 1  

 Организмы и среда 

обитания 

14 ч   

60.  Среды   обитания   орга-

низмов 

1  Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание) 

 

61.  Экологические     факторы 

и закономерности их 

действия 

1  

62.  Свет как экологический 

фактор 

1  

63.  Температура как эколо-

гический фактор 

1  

64.  Влажность как экологи-

ческий фактор 

1  

65.  Приспособленность рас-

тений к среде обитания 

1  

66.  Газовый и ионный состав 

среды 

1  



67.  Почва и рельеф. Погодные 

и климатические факторы 

1  

68.  Почва как экологический 

фактор 

1  

69.  Биологические ритмы. 

Приспособления ор-

ганизмов к сезонным 

изменениям условий среды 

1  

70.  Жизненная форма орга-

низмов 

1  

71.  Биотические взаимодей-

ствия 

1  

72.  Биотические взаимодей-

ствия 

1  

73.  Обобщение 1   

 Экологическая 

характеристика вида и 

популяции 

5 ч   

74.  Экологическая ниша вида 1  Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экологическое воспитание 
75.  Экологические характе-

ристики популяции 

1  

76.  Экологическая структура 

популяции 

1  

77.  Динамика популяции и её 

регуляция 

1  

78.  Обобщение 1   

 Сообщества и 

экологические системы 

10 ч   

79.  Сообщества организмов: 

структуры и связи 

1  Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание) 

 

80.  Экосистемы. Круговорот 

веществ и поток энергии 

1  

81.  Основные      показатели 

экосистем 

1  

82.  Свойства биогеоценозов и 

динамика сообществ 

1  

83.  Природные экосистемы 1  



84.  Антропогенные     экоси-

стемы 

1  

85.  Структуры и процессы в 

экосистемах 

1  

86.  Биоразнообразие  -   основа   

устойчивости   сообществ 

1  

87.  Биогеоценозы нашей ме-

стности 

1  

88.  Обобщение 1   

 Биосфера — глобальная 

экосистема 

3 ч   

89.  Биосфера — живая обо-

лочка Земли 

1  Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание) 

 

90.  Закономерности    

существования биосферы 

1  

91.  Основные биомы Земли 1  

 Человек и окружающая 

среда 

10 ч   

92.  Человечество в биосфере 

Земли 

1  Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

ценностей 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

(Эстетическое воспитание) 

 

93.  Загрязнение воздушной 

среды. Охрана воздуха 

1  

94.  Загрязнение водной сре-

ды. Охрана водных ре-

сурсов 

1  

95.  Разрушение почвы и из-

менение климата. Охрана 

почвенных ресурсов и 

защита климата 

1  

96.  Антропогенное воздей-

ствие на растительный и 

животный мир 

1  

97.  Охрана растительного и 

животного мира 

1  

98.  Рациональное природо-

пользование и устойчивое 

развитие 

1  

99.  Сосуществование чело- 1  



вечества и природы 

100.  Рациональное 

использование природных 

ресурсов  

1  

101.  Обобщение   по   разделу 

«Биология 

 Биологические системы и 

процессы» 

1   

102.  Заключение 1   

СОГЛАСОВАНО:             СОГЛАСОВАНО: 

  

Протокол заседания    методического объединения          Заместитель директора по УВР 

Учителей химии, биологии, географии МАОУ СОШ №1                          

          ______________ В.В.Свитенко 

 От «31»августа 2021 Г. №1      «31» августа    2021 г 
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10-11 класс География 

Требования к результатам обучения 



Личностными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы по географии являются: 

• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, 

свой край, свою Родину,свой народ; прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

• сформированность основ географической культуры, географического мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребность к 

самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих 

жизненных планов на 

протяжении всей жизни; 

• принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 

безопасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально 

опасным явлениям общественной жизни; 

• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта деятельности в области экологии. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы по географии являются: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания, в том числе методов работы с текстами, тематическими картами, 

статистическими данными, геоинформационными системами, ресурсами Интернета; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности (включая умение ориентироваться в различных источниках информации), 

самостоятельному поиску, анализу, отбору географической информации, её оценке, 

преобразованию, сохранению, передаче и презентациив разных формах (в том числе с 

помощью технических средств и информационных технологий) на основе соблюдения 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с 

людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий (умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения); умения правильно оценивать 

собственные поступки и поступки других людей, эффективно разрешать конфликты; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их 



результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения для объяснения, оценки и прогнозирования различных явлений и 

процессов современного мира на основе приобретённых географических знаний и умений. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы по географии являются: 

• владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• сформированность системы социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Планируемые результаты изучения географии 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен 

знать: 

• основные теоретические категории, понятия и термины современной географии; 

• географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате 

деятельности человека; 

• особенности адаптации человека к разным природно-экономическим условиям; 

• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по природным, 

техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 

• критерии определения рейтинга и перспектив стран, регионов разного ранга в мировой 

экономике и решении современных глобальных проблем человечества в условиях 

устойчивого развития; 

уметь: 



• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического 

материала, представленного значительным количеством таблиц, картографических 

моделей; 

• составлять описание существенных признаков географических объектов, процессов и 

явлений; причин экономической интеграции и развития мировых экономических связей 

при использовании разных источников географической информации; 

• рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным географическим 

проблемам (территориальной концентрации населения, производства, степени природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий); 

• сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики численности 

населения, его половозрастной структуры, развития человеческого капитала, ситуации на 

рынке труда; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового хозяйства; 

• читать и анализировать тематические географические карты, информацию, 

необходимую для решения вопросов о структуре современного общества, характере 

взаимоотношений между его участниками; 

владеть: 

• практическими навыками сбора данных информации, осуществления их анализа, 

составления таблиц, картосхем, диаграмм, построения и анализа моделей природных 

явлений и процессов; 

• методикой практических исследований, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации полученных результатов; 

• приёмами решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• навыками анализа и сопоставления географических карт различного содержания; 

• навыком комплексного географического описания отдельных стран и регионов мира, 

районов разного ранга; 

• навыками логического, критического и пространственного мышления, позволяющими 

грамотно пользоваться полученными знаниями при нахождении и отборе в разных 

источниках информации о географических объектах, процессах и явлениях, разных 

территорий Земли, анализе их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

оценке хозяйственного потенциала и решении современных глобальных проблем; 

• моральными нормами и ценностями по отношению к объектам природы; 

• коммуникативными навыками для аргументации в процессе обсуждения возможных 

последствий деятельности человека в геосистемах_ 

Результаты освоения основной образовательной программы 

Предметные 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

• объяснять роль различных источников географической информации, уметь работать с 

общими и специальными географическими картами, статистическими данными; 

• понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, происходящих в 

природе и обществе, для адаптации к окружающей среде, оценке экологической ситуации. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

• объяснять и оценивать изменения географического положения стран мира, 

обусловленные развитием мировых геополитических, демографических и экономических 

процессов; 

• характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая развитие 

глобальной коммуникационной системы; 

• обосновывать гипотезы о развитии человеческого капитала и оценивать ситуацию на 

рынке труда и её динамику. 

Использование географических умений: 

• находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 



• выявлять противоречивую информацию в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации; 

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

• представлять географическую информацию и оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов природы в условиях устойчивого развития. 

Использование карт как моделей: 

• определять на карте положение в пространстве географических объектов; 

• извлекать информацию для моделирования географических объектов, прогноза 

трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

Личностные 

Понимание смысла собственной деятельности: 

• формулировать своё отношение к природным и антропогенным изменениям 

окружающей среды; 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

• развивать общую _культуру через формирование системы взглядов,принципов, правил 

и норм природоохранного поведения в повседневной деятельности в условиях 

устойчивого развития; 

• приводить примеры использования природных ресурсов, мер по их охране, вариантов 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

• оценивать (и описывать) достигнутые результаты, соотносить сделанные ранее 

обобщения с многообразием конкретной действительности; 

• понимать значимость и роль географических знаний для развития 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; 

• демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил и 

соблюдение норм поведения в повседневной деятельности, сформированность опыта 

эмоционально-ценностного отношения к миру, деятельности и её объектам; 

• использовать географические знания в деле проявления гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности: патриотизм, уважение к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государ-

ственных символов (герб, флаг, гимн). 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• выделять все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

• применять опыт эколого-направленной деятельности, осуществлять меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

• приводить примеры влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей социоприродной среды. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

• владеть языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

проявлять толерантное сознание и поведение в поликультурном мире. 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен: 

знать: 

• основные теоретические категории и понятия современной географии; 

• методы географических исследований; 

• географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате 

деятельности человека; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его главных отраслей; 

• географические особенности отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

• географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного положения России в мире, её роль в международном 

географическом разделении труда; 

уметь: 

• применять на практике географические методы исследований; 

• использовать разнообразные источники географической информации; 

• самостоятельно анализировать и обобщать статистические данные, представленные в 

табличной форме и картографическими моделями; 

• выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 



• читать и анализировать тематические географические карты; 

• объяснять географические особенности различных процессов и явлений; 

• оценивать ресурсообеспеченность стран; 

• составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 

владеть: 

• практическими навыками составления таблиц, картосхем, диаграмм, построения и 

анализа моделей природных явлений и процессов; 

• чтением географических карт различного содержания; 

• навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при работе с разными источниками информации, 

необходимыми для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, анализа их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала и экологических проблем.___ 

2.   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 

Содержание темы 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. 

Основные образовательные идеи 

• Современный мир — это мир большого разнообразия стран. 

• Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира. 

Тема 2. География населения мира (10 часов) 

Содержание темы 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и 

этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни 

людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение 

населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское население. 

Урбанизация. 

Основные образовательные идеи 

• Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы. 

• Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и интеллектуального 

богатства человечества. 

• Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу 

экономических причин. 

• Современный рисунок размещения населения мира — результат длительного 

исторического процесса. 

• Городская форма расселения — основная в современном мире. 

Практические работы 

• Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости, смертности. 

• Определение на основании демографических параметров типа воспроизводства 

населения страны. 

• Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (8 часов) 

Содержание темы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема 

загрязнения окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о 



ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозоб-

новимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые 

возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: 

альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, 

минеральные, энергетические. 

Основные образовательные идеи 

• Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере развития 

человека и цивилизации. 

• Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный характер. 

• Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды. 

Практическая работа 

Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа) 

Содержание темы 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 

хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового 

хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

• Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый 

хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и взаимозависимости 

стран. 

• Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияла на все 

стороны жизни общества. 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (9 часов) 

Содержание темы 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география и основные 

тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. 

Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. Центры 

химической промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. 

Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское сельское 

хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические 

различия в мировой транспортной системе. Международные экономические отношения. 

Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение 

мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-

техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные услуги. Международный туризм. 

Основные образовательные идеи 

• Современная тенденция развития мировой промышленности связана с сохранением 

значения развитых стран при возрастающей роли развивающихся. 

• Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся стран 

имеют глубокие исторически сложившиеся различия. 

Практические работы 

• Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов. 

• Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

• Определение основных направлений международной торговли. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия 

устойчивого развития. 

Основные образовательные идеи 



• Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение которых 

усилиями отдельно взятой страны невозможно. 

• У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных проблем. 

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 7. Политическая карта мира (3 часа) 

Содержание темы 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической 

карты мира. Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Основные образовательные идеи 

• Формирование политической карты — длительный исторический процесс. 

• Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер. 

• Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства исторического 

развития, природных условий, населения и хозяйственной жизни. 

Практическая работа 

Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 

Тема 8. Зарубежная Европа (5 часов) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. 

Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная 

ось развития. Главные отрасли промышленности. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, 

Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и хозяйственная 

специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в 

мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. 

Особая роль машиностроения и химической промышленности. 

Основные образовательные идеи 

• Зарубежная Европа — один из важнейших мировых центров цивилизации, науки и 

культуры. 

• Зарубежная Европа — высокоразвитый регион, хотя почти лишённый природных 

ресурсов. 

• Федеративная Республика Германия — экономический лидер Зарубежной Европы. 

Практические работы 

• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Европы. 

• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Европы. 

Тема 9. Зарубежная Азия (6 часов) 

Содержание темы 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и особенности 

воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия — родина трёх мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей 

промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного 

развития и международная специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-

Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, 

культурная и хозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная Республика. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. 



Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: 

достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характеристика 

отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

• Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по численности населения регион мира. 

• Зарубежная Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и внешней 

напряжённости. 

• Зарубежная Азия — регион, контрастный в природном, культурном и хозяйственном 

отношении. 

• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства. 

Практические работы 

• Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Зарубежной Азии. 

• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии. 

• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии. 

Тема 10. Англо-Америка (3 часа) 

Содержание темы 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. Соединённые Штаты Америки. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные 

предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. 

Основные образовательные идеи 

• Канада — одна из богатейших в природно-ресурсном отношении стран мира, экономика 

которой практически срослась с экономикой США. 

• Богатые природные ресурсы — основа экономики США. 

 

Тема 11. Латинская Америка (5 часов) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской 

Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. 

Андские страны. Страны бассейна Амазонки и ЛаПлатской низменности. Центральная 

Америка и Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 

Основные образовательные идеи 

• Латинская Америка — относительно однородный и спокойный регион мира, делающий 

большие успехи в экономическом развитии. 

• Бразилия — один из лидеров мира развивающихся стран. 

Практическая работа 

Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

Тема 12. Африка (5 часов) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и 

хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и 

Южная Африка. 

Основные образовательные идеи 



• Африка — наименее благополучный регион мира, большинство стран которого 

относится к группе беднейших. 

• ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически развитая страна 

Африки. 

Практические работы 

• Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа. 

• Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 13. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка 

воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. Место в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Основные образовательные идеи 

• Огромное значение горнодобывающей промышленности говорит об Австралии как о 

стране переселенческого капитализма. 

• Океания — один из последних почти не тронутых цивилизацией регионов мира. 

Практическая работа 

Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

Тема 14. Заключение (2 часа) 

Содержание темы 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства. 

Основная образовательная идея 

• Россия издавна включена в систему международных экономических отношений, хотя её 

роль в мировом хозяйстве менялась. 

Практическая работа 

Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, 

характеризующих место Рос- 

сии в современном мире. 

Резерв времени — 3 часа. 

 
Практические работы 
Названия практических работ 
2 1 Расчёт (определение) демографических параметров рождаемости, смертности, естественного 
и механического прироста населения для разных стран и регионов мира 
2 Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран 
3 Определение типа воспроизводства населения страны на основании демографических парамет- 
ров 
3 4 Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов 
4 5 Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов 
6 Характеристика главных центров современного мирового хозяйства 
5 7 Определение основных направлений международной торговли 
7 8 Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира» 
8 9 Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Европы 
10 Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Европы 
9 11 Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Зарубежной 
Азии 
12 Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии 
13 Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии 
11 14 Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки» 
12 15 Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам атласа 



16 Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности туристической 
фирмы в одном из субрегионов Африки 
13 17 Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа 
14 18 Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, характеризующих место 
России в современном мире 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

курса 

Кол-во часов Деятельность учащихся 

Основные образовательные 

идеи 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

 

1. Тема 1. Страны 

современного мира 

(3 часа) 

 

3 3 • Современный мир — это мир 

большого разнообразия стран. 

• Развитые и развивающиеся 

страны — два полюса 

современного мира. 

 

2 Тема2. География 

населения мира  

10 10 • Быстрый рост населения мира 

— причина серьёзной 

глобальной проблемы. 

• Этнорелигиозное разнообразие 

мира — источник культурного и 

интеллектуального богатства 

человечества. 

• Конфликты на этнической и 

религиозной почве, как правило, 

возникают в силу 

экономических причин. 

• Современный рисунок 

размещения населения мира — 

результат длительного 

исторического процесса. 

• Городская форма расселения 

— основная в современном 

мире. 

3 Тема 3. Мировые 

природные ресурсы  

8 8 Взаимоотношения человека и 

природы развивались и 

изменялись по мере развития 

человека и цивилизации. 

• Воздействие хозяйственной 

деятельности на природу 

приобрело глобальный характер. 

• Экологические проблемы 

связаны с исчерпанием запасов 

природных ресурсов и 

загрязнением окружающей 

среды. 

4 Тема 4. Мировое 

хозяйство и научно-

3 3 Мировое хозяйство объединило 

национальные хозяйства стран 



техническая 

революция  

 

мира в единый хозяйственный 

организм, существующий на 

основе взаимосвязи и 

взаимозависимости стран. 

• Научно-техническая 

революция изменила облик 

современного мира, повлияла на 

все стороны жизни общества. 

 

5 Тема 5. Отрасли 

мирового хозяйства  

 

9 9 Современная тенденция 

развития мировой 

промышленности связана с 

сохранением значения развитых 

стран при возрастающей роли 

развивающихся. 

• Промышленность, сельское 

хозяйство и транспорт развитых 

и развивающихся стран имеют 

глубокие исторически 

сложившиеся различия. 

6 Тема 6. Глобальные 

проблемы 

человечества  

 

2 2 Во второй половине ХХ в. 

человечество столкнулось с 

рядом проблем, решение 

которых усилиями отдельно 

взятой страны невозможно. 

• У человечества есть 

возможности, силы и ресурсы 

для решения глобальных 

проблем. 

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

 

7 Тема7. 

Политическая карта 

мира  

 

3 3 • Формирование политической 

карты — длительный 

исторический процесс. 

• Изменения на политической 

карте носят количественный и 

качественный характер. 

• Регион — группа стран, 

имеющих определённые черты 

сходства исторического 

развития, природных условий, 

населения и хозяйственной 

жизни. 

8 Тема 8. Зарубежная 

Европа (5 часов) 

 

5 5 Зарубежная Европа — один из 

важнейших мировых центров 

цивилизации, науки и культуры. 

• Зарубежная Европа — 

высокоразвитый регион, хотя 

почти лишённый природных 

ресурсов. 

• Федеративная Республика 

Германия — экономический 



лидер Зарубежной Европы. 

 

9 Тема 9. Зарубежная 

Азия  

 

6 6 Зарубежная Азия — 

крупнейший по площади и по 

численности населения регион 

мира. 

• Зарубежная Азия — регион со 

множеством очагов как 

внутренней, так и внешней 

напряжённости. 

• Зарубежная Азия — регион, 

контрастный в природном, 

культурном и хозяйственном 

отношении. 

• Китай — новый растущий 

центр мирового хозяйства. 

10 Тема 10. Англо-

Америка  

 

3 3 • Канада — одна из богатейших 

в природно-ресурсном 

отношении стран мира, 

экономика которой практически 

срослась с экономикой США. 

• Богатые природные ресурсы — 

основа экономики США. 

11 Тема 11. Латинская 

Америка  

 

5 5 Латинская Америка — 

относительно однородный и 

спокойный регион мира, 

делающий большие успехи в 

экономическом развитии. 

• Бразилия — один из лидеров 

мира развивающихся стран 

12 Тема 12. Африка  

 

5 5 Африка — наименее 

благополучный регион мира, 

большинство стран которого 

относится к группе беднейших. 

• ЮАР — экономический лидер 

Африки, единственная 

экономически развитая страна 

Африки. 

13 Тема 13. Австралия и 

Океания  

 

3 3 Огромное значение 

горнодобывающей 

промышленности говорит об 

Австралии как о стране 

переселенческого капитализма. 

• Океания — один из последних 

почти не тронутых 

цивилизацией регионов мира. 

14 Тема 14. Заключение  

 

2 2 Россия издавна включена в 

систему международных 

экономических отношений, хотя 

её роль в мировом хозяйстве 

менялась. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Учащийся научится: 

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 

проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 

экспертное знание;  

— раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;  

— публично излагать результаты проектной работы. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД), ФОРМИРУЕМЫЕ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 
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• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль   своей   деятельности  в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/ результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



4 
 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего  успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряжённости), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинённых ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

• возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на  основе  сравнения  предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
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• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и (или) явление; определять логические 

связи между предметами и (или) явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и (или) способа её решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
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5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые  поисковые  слова  и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, 

теории; определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  в  дискуссии  уметь  

выдвигать  контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения 

• в соответствии с поставленной перед группой задачей; организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии   с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
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• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 

организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 

других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 

аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную 

сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских  проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 
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Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального 

проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей ITм технологий 

для решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч)  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.  

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.  

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов 

проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов.  

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями 

разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 

бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангеклы, долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли 

и функции в проекте.  

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по 

переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим 

мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников 

по туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (7 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских  работ, 

подготовка к взаимодействию с экспертами. 
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Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 

оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч)  

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии.  

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение 

понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, 

выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение 

понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения 

проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 

проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Курс рассчитан на 68 ч (2 ч в неделю). Итоговое занятие проходит в форме научно-практической конференции. Предлагаемое 

планирование является примерным: учитель может корректировать содержание уроков и распределение часов на изучение материала в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся и сферой их интересов. 

 

Тема Основное содержание Количество 

часов 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч)  

 

 

 

 

Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

 

Что такое проект и 

почему реализация 

проекта — это сложно, 

но интересно 

Понятие проекта. Происхождение понятия. 

Цели проектов. Проекты, оказавшие влияние 

на жизнь большей части человечества. 

Отечественные и зарубежные масштабные 

проекты. Непредсказуемые последствия 

проектов 

1 

Учимся анализировать 

проекты 

Замысел проекта. Реализация проекта. 

Основные видимые признаки проекта. 

Сложности понимания и осуществления 

проектных идей 

1 

Выдвижение проектной 

идеи как формирование 

образа будущего 

Конечный результат проекта. Логика работы 

проектировщика. Отличие проектирования 

от занятий искусством, математикой и 

других профессиональных занятий. Реальное 

и воображаемое в проектировании 

1 

«Сто двадцать лет на 

службе стране» — 

проект П. А. Столыпина 

Понятие о сторонниках и противниках 

проекта. Необходимость аргументации своей 

позиции при проектировании. 

Сопоставление различных аргументов 

1 
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Техническое 

проектирование и 

конструирование как  

типы деятельности 

Понятие «техносфера». Искусственная 

среда. Конструирование и конструкции. 

Анализ и синтез вариантов конструкции. 

Функция конструкции.  Личное действие в 

проекте. Отчуждаемый продукт 

1  

 

 

 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять  контроль   своей   

деятельности  в процессе достижения 

результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

проектирование: как 

сделать лучше 

общество, в котором мы 

живём 

Отличие проекта от дела. Социальное 

проектирование. Старт социального проекта. 

Отношения, ценности и нормы в социальном 

проекте. Проектирование ценности. 

Проектирование способов деятельности. 

Мероприятия проекта 

1 

Волонтёрские проекты 

и сообщества 

Личная ответственность за происходящее 

вокруг нас. 2018 год — год добровольца 

(волонтёра) в РФ. Организация 

«Добровольцы России» 

1 

Анализируем проекты 

сверстников: 

социальный проект 

«Дети одного Солнца» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. 

План реализации проекта. Результаты 

проекта 

1 

Анализируем проекты 

сверстников: 

возможности ITм 

технологий для 

междисциплинарных 

проектов 

Математическое моделирование, 

компьютерное моделирование, программное 

обеспечение, агроинженерия 

1 
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Исследование как 

элемент проекта и как 

тип деятельности 

Цель и результат исследования. 

Исследования фундаментальные и 

прикладные. Монодисциплинарные и 

междисциплинарные исследования. 

Гипотеза и метод исследования. Способ и 

методика исследования 

2  

 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения  

 

 

 

 

 

 

 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

Проекты и технологии: 

выбираем сферы 

деятельности 

Приоритетные направления развития: 

транспорт, связь, новые материалы, здоровое 

питание, агробиотехнологии, «умные дома» 

и «умные города» 

2 

Создаём элементы 

образа будущего: что 

мы хотим изменить 

своим проектом 

Позитивный образ будущего для себя и для 

других. Понятие качества жизни 

1 

Формируем отношение 

к проблемам: 

препятствие или 

побуждение к 

действию? 

Проблемы практические, научные, 

мировоззренческие. Проблемы глобальные, 

национальные, региональные, локальные. 

Комплексные проблемы 

2 

Знакомимся с 

проектными 

движениями 

Президентский форум «Месторождение 

талантов», молодёжные программы «Шаг в 

будущее», «Билет в будущее» 

1 

Первичное 

самоопределение. 

Обоснование 

актуальности темы для 

проекта или 

исследования 

Варианты самоопределения при выборе 

темы: актуальность, желание осуществить 

изменения, стремление обеспечить развитие, 

получение новых знаний и др. 

2 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 
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Понятия «проблема» и 

«позиция» при 

осуществлении 

проектирования 

Проблемная ситуация. Позиции 

конструктора, учёного, управленца, 

финансиста 

1  

 

 

 

 

 

 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирование цели 

проекта 

Цели и ценности проекта. Личное отношение 

к ситуации. Соотнесение прогноза и идеала. 

Постановка цели и принятие цели. Заказчик 

проекта 

1 

Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов проекта 

Перевод проблемы и цели в задачи. 

Соотношение имеющихся и отсутствующих 

знаний и ресурсов 

2 

Роль акции в 

реализации проекта 

Понятие и сущность акции. Отличие акции 

от проекта. Роль акции в реализации проекта 

1 

Ресурсы и бюджет 

проекта 

Ресурс для реализации проекта. Средства 

достижения цели проекта. Участники 

проекта. Интересанты проекта 

1 

Поиск недостающей 

информации, её оби 

работка и анализ 

Информационный ресурс. Объективность 

информации. Экспертное знание. 

Совпадающие и различающиеся позиции. 

Выявление оснований расхождения мнений 

4 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Планирование действий 

— шаг за шагом по пути 

к реализации проекта 

Понятие планирования. Основная функция 

планирования. Инструменты планирования. 

Контрольные точки планируемых работ 

2 
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Источники 

финансирования 

проекта 

Понятие бюджета проекта. Собственные 

средства. Привлечённые средства. 

Источники финансирования. Венчурные 

фонды. Кредитование 

2  

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач  

 

 

 

Смысловое чтение  

 

 

 

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации  

 

 

 

Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторонники и  команда 

проекта: как 

эффективно 

использовать 

уникальный вклад 

каждого участника 

Работа с разными позициями. Противники 

проекта. Сторонники проекта. Команда 

проекта 

1 

Модели управления 

проектами 

Контрольная точка. Ленточная диаграмма 

(карта Ганта). Дорожная карта 

1 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл 

продукта. Переосмысление замысла. 

Несовпадение замысла и его реализации 

2 

Риски проекта Возможные риски проекта. Способы 

предупреждения рисков 

2 

Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Завод по 

переработке пластика» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. 

План реализации проекта. Результаты 

проекта. Средства реализации проекта. 

Вариативность средств. Прорывные 

технологии и фундаментальные знания 

2 

Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Превратим 

мусор в ресурс». 

Сравнение проектных 

замыслов 

Анализ ситуации. Критерии сравнения 

проектных замыслов 

2 
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Практическое занятие. 

Анализ проектов 

сверстников: туризм и 

краеведение 

Анализ ситуации. Образ желаемого 

будущего. Оригинальность идеи проекта. 

Бизнес-план. Маркетинговые риски 

2  

 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение  

 

 

 

 

 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью  

 

 

 

 

 

 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (7 ч) 

Позиция эксперта Экспертная позиция. Экспертное мнение и 

суждение. Разные подходы к проблематике 

проектов. Запрос на ноу-хау и иные вопросы 

эксперту 

1 

Предварительная защита проектных и исследовательских работ 4 

Оцениваем проекты 

сверстников: проект 

«Разработка 

портативного 

металлоискателя» 

Описание ситуации для постановки 

проблемы и задач на примере проектно-

конструкторской работы. Преимущество 

проектируемого инструмента. Анализ 

ограничений существующих аналогов. Цель 

проекта. Дорожная карта проекта 

1 

Оценка начального 

этапа исследования 

Актуальность темы исследования. Масштаб 

постановки цели. Методики исследования. 

Ход проведения исследования. Обзор 

научной литературы. Достоверность 

выводов 

1 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

Технология как мост от 

идеи к продукту 

Изобретения. Технологии. Технологические 

долины. Наукограды. Использование 

технологий для решения проблем 

2 
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Видим за проектом 

инфраструктуру 

Инфраструктура. Базовый 

производственный процесс. 

Вспомогательные процессы и структуры. 

Свойства инфраструктуры 

2  

 

 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

ИКТ  

 

Опросы как 

эффективный 

инструмент 

проектирования 

Социологический опрос как метод 

исследования. Использование опроса при 

проектировании и реализации  проекта. 

Интернет-опросы. Понятие генеральной 

совокупности 

2 

Возможности 

социальных сетей. 

Сетевые формы 

проектов 

Возможности сетей для поиска 

единомышленников и продвижения 

проектов 

1 

Использование 

видеоролика в 

продвижении проекта 

Создание видеоролика как средство 

продвижения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж 

3 

Оформление и 

предъявление 

результатов проектной 

и деятельности 

исследовательской 

Выстраивание структуры текста для защиты. 

Основные пункты и тезисы выступления. 

Наглядность, ёмкость, информативность 

выступления 

4 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч)  
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 
 

По    информатике 
            (указать предмет, курс, модуль) 
 

 

Уровень образования среднее  общее      класс(ы) 10-11 
 

 

 

Количество часов (в год) 34/34 

 

 

Учитель    Трубчанинов Н.А.  

 

 

Программа разработана в соответствии и на основе: 

ФГОС среднего общего образования, 

Примерной ООП среднего общего образования, УМК – «Информатика 

10-11»,  автор программы - И. Г. Семакин, «Информатика 10-11», 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», год 2016.  

 
(указать программу/программы, издательство, год издания) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей; 



 

 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 



 

 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера 

и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления 

учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит 

их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о 

месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 

информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. 

Ученики получают представление о современном уровне и перспективах 

развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 

смогут принять участие. 

2. Сформированностъ навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья 

очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за 

компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 



 

 

деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей 

профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников расска-

зывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в 

нескольких аспектах: 

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса 

выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

• изучение основ системологии: способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности; 

• алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом 

достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и 

ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

• формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия 

согласованных решений; 

• ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 



 

 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, 

к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения 

информатики ученики осваивают эффективные методы получения 

информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

  



 

 

Содержание учебного предмета  

 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС 

ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и 

углубленном уровнях среднего общего образования – обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового 

к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

10 класс 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение 

простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 

форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества различных 

путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

 



 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, 

трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также 

сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности 

(или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД 

данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление 

элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном 

порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

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. 

 

 



 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 класс 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

 

Математические основы информатики 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение 

простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 

форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества различных 

путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Математическое моделирование 

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. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.  



 

 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 

практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 

Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Компьютерные сети 

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; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

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.  

Информационная безопасность 

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. 

  



 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 
Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика  

(номер работы) 

1. Введение. Структура информатики 1 1  

Информация 11   

2. Информация. Представление информации (§ 

1–2) 

3 2 1 (Работа 1.1) 

3. Измерение информации (§ 3, 4) 3 2 1 (Работа 1.2) 

4. Представление чисел в  

компьютере (§ 5) 

2 1 1 (Работа 1.3) 

5. Представление текста, изображения и звука 

в компьютере (§ 6) 

3 1,5 1,5 (Работы 1.4, 

1.5) 

Информационные процессы 5   

6. Хранение и передача информации (§ 7, 8) 1 1  

7. Обработка информации и алгоритмы (§ 9) 1  1 (Работа 2.1) 

8. Автоматическая обработка информации 

(§10) 

2 1 1 (Работа 2.2) 

9. Информационные процессы в компьютере 

(§ 11) 

1 1  

Программирование 17   

10. Алгоритмы, структура  

алгоритмов, структурное  

программирование (§ 12–14) 

1 1  

11. Программирование  

линейных алгоритмов (§ 15–17) 

2 1 1 (Работа 3.1) 

12. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений (§ 18–20) 

3 1 2 (Работы 3.2, 3.3) 

 

13. Программирование циклов (§ 21, 22) 3 1 2 (Работа 3.4) 

14. Подпрограммы (§ 23) 2 1 1 (Работа 3.5) 

15. Работа с массивами (§ 24, 26) 3 1 2 (Работы 3.6, 3.7) 

16. Работа с символьной информацией (§ 27, 

28) 

3 1 2 (Работа 3.8) 

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

  



 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика  

(номер работы) 

Информационные 

системы и базы данных 

10   

1. Системный анализ (§ 1–4) 3 1 2 (Работа 1.1) 

2. Базы данных (§ 5–9) 7 3 4 (Работы 1.3, 1.4, 1.6, 

1.7, 1.8) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 1.2. Проектные задания по 

системологии 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 1.5. Проектные задания на 

самостоятельную разработку базы данных 

Интернет 10   

3. Организация и услуги Интернета (§ 10–12) 5 2 3 (Работы 2.1–2.4) 

4. Основы сайтостроения (§ 13–15) 5 2 3 (Работы 2.5–2.7) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.8. Проектные задания на 

разработку сайтов 

Информационное 

моделирование 

12   

5. Компьютерное информационное 

моделирование (§ 16) 

1 1  

6. Моделирование зависимостей между 

величинами (§ 17) 

2 1 1 (Работа 3.1) 

7. Модели статистического прогнозирования 

(§ 18) 

3 1 2 (Работа 3.2) 

8. Моделирование корреляционных 

зависимостей (§ 19) 

3 1 2 (Работа 3.4) 

9. Модели оптимального  

планирования (§ 20) 

3 1 2 (Работа 3.6) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.3. Проектные задания на 

получение регрессионных зависимостей 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.5. Проектные задания по 

теме «Корреляционные зависимости» 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.7. Проектные задания по 

теме «Оптимальное планирование» 

Социальная информатика 2   

10. Информационное общество (§ 21, 22) 1 1  

11. Информационное право и безопасность (§ 

23, 24) 

1 1  

Всего: 34 часа 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

Личностные результаты при изучении курса «Информатика» на углубленном 

уровне в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

личностные результаты: 

  1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся 

о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, о ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, 

в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

 2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

  3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь.  

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером 

(не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья 

очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за 

компьютером, с компьютерной эргономикой.  

 4. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов.  

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение 

проектных заданий требует от ученика проявления самостоятельности в 

изучении нового материала, в поиске информации в различных источниках. 

Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в 

изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В 

содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании 



информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и 

перспективах их развития.  

 

 5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

Важное место в изучении информатики на углубленном уровне занимает 

знакомство учащихся с современными профессиями в IT-отрасли. В 

учебниках присутствуют описания различных видов профессиональной 

деятельности, которые связываются в содержании курса с изучаемой темой. 

Кроме того, применяемая методика учебного проектирования приближена к 

методам производственной деятельности в IT-отрасли.  

 

Метапредметные результаты при изучении курса «Информатика» на 

углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

  1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях.  

 Данная компетенция формируется при изучении информатики в 

нескольких аспектах, таких как:  

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы;  

• изучение основ системологии: способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности;  

• алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения 

цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных 

возможностей исполнителя (системы команд исполнителя).  

 2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

  Формированию данной компетенции способствуют следующие 

аспекты методической системы курса: 

• формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных 

решений;  

• ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов.  



 3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания.  

Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает 

учебно-исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются 

проекты как для индивидуального, так и для коллективного исполнения. В 

частности, в рамках коллективного проекта ученик может быть как 

исполнителем, так и руководителем проекта. В методике учебно-проектной 

работы предусматриваются коллективные обсуждения с целью поиска 

методов выполнения проекта.  

 4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.  

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, 

к активной познавательной деятельности.  

Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения 

информатики ученики осваивают эффективные методы получения 

информации через Интернет, ее отбора и систематизации.  

 5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, 

которые разделены на три уровня сложности: репродуктивный, 

продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых 

учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня 

своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении 

между учениками проектных заданий. 

Предметные результаты: 

 

1. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира 

2. Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки 

3. Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции 

4. Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 



элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ 

5. Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

и их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы 

6. Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 

система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений 

7. Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знание базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

8. Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними 

9. Владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 

справочными системами 

10.  Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных 

 

Раздел 1. «Теоретические основы информатики»  

Выпускник научится: 

• работать с приложениями Windows, текстовым редактором 

• определять истинность высказывания; 

• определять истинность составного высказывания; 

• строить таблицу истинности сложного высказывания; 

• определять равносильность высказываний через построение таблицы 

истинности; 

• применять законы алгебры логики для решения логических задач. 

Выпускник сможет научиться: 

• характеризовать технические и программные средства обработки 

информации; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

• пользоваться основными алгоритмами обработки информации. 

 



Раздел 2. Компьютер 

Выпускник научится: 

• составлять простые логические схемы по логическим выражениям и 

наоборот; 

• включать/выключать ПК; завершать работу в разделе; 

Выпускник сможет научиться: 

• работать с базовым программным обеспечением ПК. 

 

Раздел 3 Информационные технологии 

Выпускник научится: 

• работать с современными текстовыми редакторами (процессорами); 

• выполнять подготовку специальных текстов; 

• выполнять верстку простого печатного издания; 

• работать с растровыми и векторными графическими редакторами; 

• представлять информацию в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети);  

• соэдавать мультимедиа презентации; 

• использовать ЭТ для решения задач школьного курса. 

 

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации 

Выпускник научится: 

• работать с браузером WWW;  

• пользоваться поисковыми службами интернета,  

• создавать Web- страницы и Web – сайт. 

Выпускник сможет научиться: 

• характеризовать технические ресурсы;  

• характеризовать программные ресурсы. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Содержание курса 10 класса и примерное распределение учебного времени. 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (68 часов) 

Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. 

Философские проблемы понятия информации. Теория информации. Методы 

измерения информации. Системы счисления. Перевод десятичных чисел в 

различные системы счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в 

позиционных системах счисления. Кодирование информации (текст, звук, 

изображение). Информационные процессы (хранение, передача, обработка). 

Логические основы обработки информации. Логика как наука. Формы мышления. 

Понятия. Отношение между понятиями. Суждение (высказывание). Умозаключение 

(вывод). Алгебра логики. Логические величины. Логические операции. Таблица 

истинности. Логические выражения. Логические законы и правила преобразования 



логических выражений. Методы решения логических задач. Определение, свойства 

и описание алгоритмов. Этапы алгоритмического решения задач. Алгоритмы 

обработки информации (поиск и сортировка данных). 

Раздел 2. Компьютер (15 часов) 

История развития вычислительной техники. Логические основы построения 

компьютера. Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его 

устройство. Программное обеспечение ПК. 

Раздел 3 Информационные технологии (35 часов) 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные 

тексты. Издательские системы. Основы графических технологий. Трехмерная 

графика. Технологии работы с цифровым видео. Технологии работы со звуком. 

Мультимедиа. Технологии табличных вычислений. Электронные таблицы. 

Встроенные функции ЭТ. Деловая графика. Поиск решения и подбор параметров. 

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (18 часов) 

Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы 

Интернета. Пакетная технология передачи информации. Принцип работы сети. 

Глобальные компьютерные сети. Информационные услуги Интернета. 

Коммуникационные, информационные службы 

Интернета. Основные понятия WorldWideWeb: Web-страница, Web-сервер, 

гиперссылка, протокол, Web-сайт, Web-браузер. Работа с браузером. Поисковая 

служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели. Поиск информации в 

WWW. Способы создания Web-сайтов. Понятие языка HTML. Оформление и 

разработка сайта. 

Раздел Тема Учебные 

часы 

1. Теоретические 

основы информатики 

1. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 6 

3. Системы счисления 10 

4. Кодирование 12 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки информации 16 

7. Алгоритмы обработки информации 16 

 Всего по разделу 68 ч. 

2. Компьютер 8. Логические основы компьютера  4 



9. История вычислительной техники 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. Персональный компьютер и его устройство 3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

Всего по разделу 15 ч. 

3. Информационные 

технологии 

13. Технологии обработки текстов 8 

14. Технологии обработки  изображения и звука 13 

15. Технологии табличных вычислений 14 

Всего по разделу 35 ч. 

4. Компьютерные 

телекоммуникации 

16. Организация локальных компьютерных сетей 3 

17. Глобальные компьютерные сети 6 

18. Основы сайтостроения 9 

 Всего по разделу 18 ч. 

 Всего по курсу: 136 ч. 

 

Содержание курса 11 класса и распределение учебного времени. 

Раздел 1. Информационные системы (16часов) 

Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфологическая 

модель предметной области. 

Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели данных. 

Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные запросы к базе 

данных. 

Раздел 2. Методы программирования (61 часов) 

История развития языков программирования. Парадигмы программирования. 

Методологии и технологии программирования. 

Паскаль - язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных. 

Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. 

Структуры алгоритмов. Программирование ветвлений. Программирование циклов. 

Вспомогательные алгоритмы и программы. Массивы. Типовые задачи обработки 

массивов. Метод последовательной детализации. Символьный тип данных. Строки 

символов. Комбинированный тип данных. Рекурсивные подпрограммы. 



Раздел 3. Компьютерное моделирование (53 часа) 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое 

моделирование на компьютере. 

Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом 

сопротивления среды. Компьютерное моделирование свободного падения. 

Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической 

траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в 

атмосфере. 

Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопроводности. 

Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. 

Программирование построения изолиний. Вычислительные эксперименты с 

построением изотерм. 

Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний. 

Задачи теории игр. Пример математического моделирования для экологической 

системы. 

Методика имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного 

моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом распределения. 

Постановка и моделирование задачи массового обслуживания. 

Раздел 4. Информационная деятельность человека (6 часов) 

Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, 

социальной, культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы 

государства, общества, организации, их структура. Образовательные 

информационные ресурсы. Экономика информационной сферы. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Информационная 

этика и право, информационная безопасность. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предотвращения. 

Раздел Тема Учебные 

часы 

1. Информационные 

системы 

1. Основы системного подхода 6 

2. Реляционные базы данных 10 

 Всего по разделу: 16 ч.    

2. Методы 

программирования 

3. Эволюция программирования 2 

4. Структурное программирование 44 

5. Рекурсивные методы программирования 5 



6. Объектно-ориентированное   

программирование 

10 

 Всего по разделу: 61 ч. 

3. Компьютерное 

моделирование 

7. Методика математического моделирования на 

компьютере 

2 

8. Моделирование движения в поле силы тяжести 16 

9. Моделирование распределения температуры 12 

10. Компьютерное моделирование в экономике и 

экологии 

15 

11. Имитационное моделирование 8 

 Всего по разделу: 53 ч. 

4. Информационная 

деятельность 

человека 

12. Основы социальной информатики 2 

13. Среда информационной деятельности 

человека 

2 

14. Примеры внедрения информатизации в 

деловую сферу 

2 

 Всего по разделу: 6 ч. 

 Всего по курсу:  136 ч.  

 

 

РАССМОТРЕНО                                                        

 Протокол  заседания  методического                                

 объединения учителей  математики      

 от   ________      №_____,                          

 _____________Череп И.И.                                                                                                                                                                         

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

                                                                                   

_____________ Филимонов С.Ю 

     31.08.2020  

 



 

 



Планируемые результаты освоения курса  История  в 10-11 классах 
 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

Новейшая история  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Мир накануне Первой мировой войны  

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 

Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война  

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». 

Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение 

под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные 

державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 

Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. 

Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые 

практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, 

геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия 

Первой мировой войны.  

Межвоенный период (1918–1939)  

Революционная волна после Первой мировой войны  

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 



Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога.  

Страны Запада в 1920-е гг.  

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 

политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи 

фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.  

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии  

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» 

Красной армии Китая. Становление демократических институтов и 

политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной 

идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США  

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-

политическое развитие стран Латинской Америки.  

Нарастание агрессии. Германский нацизм  

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.  

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании  

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в 

Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики.  

Политика «умиротворения» агрессора  

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 



Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.  

Развитие культуры в первой трети ХХ в.  

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение.  

Вторая мировая война  

Начало Второй мировой войны  

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании 

и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и 

захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.  

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане  

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 

стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении 

СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств.  

Коренной перелом в войне  

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. 

Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом 

океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна.  

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам  

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах.  

Разгром Германии, Японии и их союзников  



Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-

Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны.  

Соревнование социальных систем  

Начало «холодной войны»  

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 

Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной 

Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.  

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы  

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 

гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах.  

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции  

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. 

Советско-китайский конфликт.  

«Разрядка»  

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 

ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны».  

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века  



«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики 

во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская 

модель» общественно-политического и социально-экономического развития.  

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские 

права в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.  

Достижения и кризисы социалистического мира  

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее 

подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в 

Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже.  

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы 

и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». 

Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и 

демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.  

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и 

ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. 

Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке.  

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 



Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 

Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».  

Современный мир  

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-

экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире.  

История России  

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне  

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

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

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

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 



Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии 

и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 

1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 

сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический 

деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия  

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

г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 

Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 



сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

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

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму.  

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

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России 

и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма»  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии 

по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, 

товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны.  

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

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



1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. 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 «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – 

Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 

1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. 

В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х  

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. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение 

«культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г.  

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

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое 

чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над 

сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 



пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. 

Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг.  

Великая Отечественная война. 1941–1945  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон 

на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 



Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление 

и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. 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. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и 

тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 



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

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

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 

г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 

в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 

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

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. 

Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны.  

 



Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953)  

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 его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х  

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

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

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 



народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. 

Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование 

и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать 

и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены 

в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 

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

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-

х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение 

к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 



Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. 

Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг.  

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике 

и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. 

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города 

и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 

и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 



безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков.  

Наш край в 1964–1985 гг.  

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 мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма 

«с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний 

этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение 



поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. 

Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 

Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985–1991 гг.  

Российская Федерация в 1992–2012 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.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года 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 восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка 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. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение 

крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 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 и 

общественные настроения 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. Безработица и деятельность профсоюзов. 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. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. 

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. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Наш край в 1992–1999 гг.  

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации  

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. 

Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. 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 и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

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. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 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.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 

«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. 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 2000–2012гг. 

 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей ис- 

тории России — угроза национальной безопасности страны













Тематическое планирование предмета «История» с характеристикой основных 

универсальных учебных действий 10-11 классы 

Раздел, тема Количес

тво 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уровне УУД 

Новейшая история 10класс 

 

28ч  

Мир накануне и в годы 

Первой   мировой войны 

7  

 

Мир накануне Первой мировой 

войны 

 

Индустриальное общество. 

Либерализм, консерватизм, 

социал- демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое 

движение. 

Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и 

Тройственный союз. Причины 

Первой мировой войны. 
 

4 Называть важнейшие перемены в 

социально-экономической жизни общества; 

объяснять причины быстрого роста городов; 

сравнивать состояние общества в начале ХХ 

века и 2 половины Х1Х века. 

Активизировать знания по курсу истории 

России Х1Х; называть и характеризовать 

основные этапы отечественной истории ХХ 

века 

Первая мировая война 

 

Ситуация на Балканах. Сараевское 

убийство. Нападение Австро-

Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Цели войны. 

Планы сторон. 

Новые методы ведения войны. 

Политические, экономические, 

социальные и культурные 

последствия Первой мировой 

войны. 
 

3 Раскрывать причины участия России в 1 

мировой войне; рассказывать о ходе 

военных действий на восточном фронте, 

используя историческую карту; подготовить 

сообщение (презентацию, буклет,  

бюллетень) об одном из сражений русской 

армии в ходе войны (с использованием 

интернет-ресурсов и других источников 

информации); характеризовать положение 

людей на фронте и в тылу на основе  

анализа различных источников; раскрывать  

экономические и социальные последствия 

войны для российского общества. 

Межвоенный период (1918–

1939)                                                                                                                    

15  

Революционная волна после Первой 

мировой войны 

Образование новых национальных 

государств. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной 

Африке. 

2 Называть важнейшие перемены в 

социально-экономической жизни общества; 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства 

мира. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. 

Лига наций. 

2 Объяснять причины создания Версальско-

Вашингтонской системы договоров. 

Готовить  

доклады, сообщения с помощью ресурсов 

Интернета.  

Оценивать роль Лиги Наций в 

международной  

политике в 1920-е гг. 



Страны Запада в 1920-е гг 

Реакция на «красную угрозу». 

Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. 

1 Систематизировать и обобщить 

исторический материал по изученному 

периоду; характеризовать  

общие черты и особенности развития 

России и Западной Европы в начале ХХ 

века; высказывать  

суждения о значении наследия начала ХХ 

века для современного общества; выполнять 

тестовые контрольные задания по образцу 

ГИА. 

Политическое развитие стран 

Южной и Восточной Азии 

Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская 

война.  Национально-освободительное 

движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и 

М. Ганди. 

1  

Великая депрессия. Мировой 

экономический кризис. 

Преобразования Ф.Рузвельта в 

США 

Причины Великой депрессии. 

Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия 

Великой депрессии. Закат 

либеральной идеологии. Победа Ф Д. 

Рузвельта на выборах в США. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование 

экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. 

3  

   

Нарастание агрессии. Германский 

нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия 

Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

Приход нацистов к власти. 

1 Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Германии. 

Раскрывать особенности пути  

фашистов к власти в Италии. 

Народный фронт» и Гражданская 

война в Испании 

Политика «Народного фронта». 

Революция в Испании. Поражение 

Испанской республики. 

1 Раскрывать особенности пути  

франкистов к власти в Испании. 

Политика «умиротворения» 

агрессора  

Создание оси Берлин–Рим–Токио. 

Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости 

Чехословакии.  Японо-китайская 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

Объяснять причины Второй мировой войны.  

Анализировать готовность главных 

участников к войне.  

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. Усовершенствуют навыки работы 

с картой 
 

 

 



война и советско-японские 

конфликты. Британско-франко-

советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия.  

 

Развитие культуры в первой трети 

ХХ в.  

 

Основные направления в искусстве. 

Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, 

реализм..  

 

 

 

 

 

 

 

Вторая мировая война  
Начало Второй мировой войны  

 

Причины Второй мировой войны. 

Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». 

Разгром Польши. Присоединение к 

СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Разгром 

Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Рост советско-германских 

противоречий 

 

 

Начало Великой Отечественной 

войны и войны на Тихом океане 

 

Нападение Германии на СССР. 

Нападение Японии на США и его 

причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской 

коалиции и выработка основ 

стратегии союзников. Ленд-лиз.. 

Планы Германии в отношении СССР. 

План «Ост».  

 

Коренной перелом в войне  

Сталинградская битва. Курская битва. 

Война в Северной Африке. Сражение 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 

Характеризовать  особенности духовной 

жизни в 1930-е гг. и сравнивать  её с 

ситуацией 1920-х гг., выявляя черты 

сходства и различия. 

Представлять  описание известных 

произведений  

советской и мировой литературы, искусства 

рассматриваемого периода, объяснять 

причины их популярности.  

Анализировать взаимоотношения власти и  

интеллигенции в 1930-е гг., функции и роль  

творческих союзов 
 
Объяснять причины Второй мировой войны.  

Анализировать готовность главных 

участников к войне. Называть 

периодизацию войны. Показывать  

на карте и комментировать основные 

события и районы боевых действий. 

Объяснять направления взаимодействия 

союзников. Объяснять, какие страны внесли 

наибольший вклад в победу. Выполнять  

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

Показывать  на карте территории, 

присоединённые к СССР с сентября 1939 г. 

по июнь 1941 г. Объяснять,  в чём состояли 

причины и последствия советско-

финляндской войны. Усовершенствуют 

навыки работы с картой 

 
 

 

 

 

Объяснять  причины поражения Красной 

Армии в  

начальный период войны. Рассказывать  о 

крупнейших сражениях 1941 г., используя 

карту. 
 

 

 
 

 

 

Рассказывать  о крупнейших сражениях с 

начала января по 18 ноября 1942 г., 

используя карту.  

Объяснять  значение понятий новый 



при Эль-Аламейне. Высадка в Италии 

и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая 

тройка».  

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь во время войны. 

Сопротивление оккупантам  

 

Условия жизни в СССР, 

Великобритании и Германии. «Новый 

порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. 

Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. 

Массовые расстрелы военнопленных 

и гражданских лиц.. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм.  

 

 

Разгром Германии, Японии и их 

союзников  

Открытие Второго фронта и 

наступление союзников.. 

Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 

июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-

Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении 

Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против 

Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление 

СССР в войну против Японии и 

разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и 

Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй 

мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны.  

 

Новейшая история 11 класс  
Соревнование социальных систем  

Начало «холодной войны» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28ч 

3 

порядок, коренной перелом, 

антигитлеровская коалиция. Представлять 

биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших 

героические поступки в изучаемый период, 

использовать  в работе воспоминания 

ветеранов войны, опубликованные в 

Интернете (сайт «Я помню»: http://ire-

member.ru/ и др.), в СМИ или собранные 

самостоятельно. 
 

 
Характеризовать  жизнь людей в годы 

войны, привлекая информацию 

исторических источников.  

Представлять  биографические справки, 

очерки о выдающихся тружениках тыла. 

Подготовить сообщение об отражении 

событий войны в произведениях 

литературы, изобразительного  

искусства, музыки, кинематографа (по 

выбору) 
 

 
 

 

 

Называть  хронологические рамки, 

основные периоды  

и даты крупнейших сражений Великой  

Отечественной войны. Характеризовать  

вклад Советского Союза в победу над 

нацистской Германией. Высказывать 

суждения о социально-нравственном опыте 

периода Великой Отечественной  

войны для современного общества. 

Выполнятьтестовые контрольные задания 

по истории СССР  

Называть  хронологические рамки, 

основные периоды и даты крупнейших 

сражений Великой Отечественной войны. 

Характеризовать  вклад  

Советского Союза в победу над нацистской 

Германией. Высказывать суждения о 

социально-нравственном опыте периода 

Великой Отечественной  

войны для современного общества. 

Выполнятьтестовые контрольные задания 

по истории СССР  

 

 

 
 

 

Объяснять основные последствия войны для 

стран-союзников, агрессоров, всего мира. 



Причины «холодной войны». План 

Маршалла. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная 

демократия» и установление 

коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. 

Коминформ. Советско-югославский 

конфликт. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на 

ведьм» в США.  

 

Раскрывать содержание понятий «холодная 

война», «железный занавес». Объяснять  

причины обострения  

противостояния СССР и стран Запада. 

 

 

Гонка вооружений. Берлинский и 

Карибский кризисы  

Гонка вооружений. Испытания 

атомного и термоядерного оружия в 

СССР. Ослабление международной 

напряженности после смерти И. 

Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. 

Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 

1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский 

кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в 

трех средах.  

 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны 

и революции  

Образование КНР. Война в Корее. 

Поражение США и их союзников в 

Индокитае. Советско-китайский 

конфликт.  

3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Объяснять основные последствия войны для 

стран-союзников, агрессоров, всего мира. 

Раскрывать содержание понятий «холодная 

война», «железный занавес». Объяснять  

причины обострения  

противостояния СССР и стран Запада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Характеризовать  политику СССР в 

отношении стран Центральной,  Восточной 

Европы и Юго- Восточной Азии. 

оказавшихся в советской сфере  

влияния 

«Разрядка»  

Причины «разрядки». Визиты Р. 

Никсона в КНР и СССР. Договор 

ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая 

восточная политика ФРГ. 

Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной 

войны».  

 

2 Называть основные идейно-политические  

направления в европейских государствах.  

Подготовить сообщения с помощью 

ресурсов Интернета. Сравнивать 

содержание  этапов  

Политического развития. Сравнивать 

тенденции мирового развития с 

тенденциями развития 1960—1970 гг. 

Западная Европа и Северная 

Америка в 50–80-е годы ХХ века  

 

«Общество потребления». 

Возникновение Европейского 

экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во 

7 Называть черты и признаки 

постиндустриального  

(информационного) общества. Сравнивать  

индустриальное и постиндустриальное 

общества.  

Называть главные черты гражданского 

общества.  

Сравнивать гражданское общество в 



Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. Проблема прав 

человека. «Бурные шестидесятые». 

Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и 

культуре.  

Информационная революция. 

Энергетический кризис. 

Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 

1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада.. 

Неоконсерватизм. Внутренняя 

политика Р. Рейгана.  

 

индустриальную  

и постиндустриальную эпохи. Обсуждать в 

группе эффективность известных 

организаций гражданского  

общества 

Достижения и кризисы 

социалистического мира  

«Реальный социализм». Волнения в 

ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. 

Кризисы и восстания в Польше и 

Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 

1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. 

Разрыв отношений Албании с СССР.  

Строительство социализма в Китае. 

«Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае.Перестройка в СССР 

и «новое мышление». Экономические 

и политические последствия реформ в 

Китае. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Общие черты 

демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на 

Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии.  

 

4 Объяснять трудности выбора путей развития 

стран  

 

Латинская Америка в 1950–1990-е 

гг.  

Положение стран Латинской Америки 

в середине ХХ века. Революция на 

Кубе. 

2 Выделять общие и различные черты  

латиноамериканских стран. Анализировать 

причины, особенности перехода к 

демократизации в 1980-е гг.  

Составлять сообщения о лидерах-

латиноамериканцах 

 



Страны Азии и Африки в 1940–

1990-е гг 

Колониальное общество. Роль итогов 

войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной 

Африке. Крушение колониальной 

системы и ее последствия. Выбор 

пути развития.Арабские страны и 

возникновение государства Израиль.. 

Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны 

в Ираке.  

Обретение независимости странами 

Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Индия в конце ХХ в.  

Япония после Второй мировой войны. 

Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. 

Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские 

драконы».  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять трудности выбора путей 

развития стран  

Азии и Африки. Характеризовать 

две модели  

развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

Сравнивать развитие Японии и 

Китая. Объяснять  

трудности, возникшие на пути к 

модернизации  

Индии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный мир  

 

Глобализация конца ХХ – начала XXI 

вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 

1998 и 2008 гг. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост 

влияния Китая на. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и 

социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и 

военные конфликты. Россия в 

современном мире.  

 

3 Систематизировать  и обобщать  

исторический материал по изученному 

периоду. Характеризовать  общие черты и 

особенности развития СССР и стран Запада 

в 1945-1964 гг. 

Сравнивать  социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие СССР 

в предвоенный и послевоенный периоды, в 

1945-1953 й 1953-1964 гг.,  

выявлять черты сходства и различия. 

Высказыватьсуждения о социально-

нравственном опыте двух  

первых послевоенных десятилетий для 

современного общества. Выполнять  

тестовые контрольные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России 10 класс 

 

Россия в годы «великих 

 потрясений». 1914–1921гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40ч 

 

14 

 

 



Россия в Первой мировой войне  

Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов.. 

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. Введение 

государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от 

войны. Кадровая чехарда в 

правительстве.  

Взаимоотношения представительной 

и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Политические 

партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни 

общества.  

 

2 

 

 

 

Рассказывать об этапах и основных 

событиях  Первой мировой войны; 

характеризовать цели и планы сторон; 

оценивать взаимодействие союзников; 

объяснять причины поражения; выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного материала. 

Раскрывать причины участия России в 1 

мировой войне; рассказывать о 

ходе военных действий на восточном 

фронте, используя историческую карту; (с 

использованием интернет-ресурсов и других 

источников информации); характеризовать  

положение людей на фронте и в тылу на 

основе анализа различных источников; 

раскрывать экономические и социальные 

последствия войны для российского 

общества. 

 

Великая российская революция 

1917 г. 

 

Российская империя накануне 

революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные 

причины обострения экономического 

и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. 

Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы 

и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. 

Конец российской империи. 

Формирование Временного 

3 Объяснять причины и сущность событий 

февраля 1917 года;  

анализировать различные версии и оценки 

событий февраля 1917;  

высказывать и аргументировать свою 

оценку;  

характеризовать первые мероприятия 

Временного правительства и его 

взаимоотношения с Петроградским советом. 

 



правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Весна – лето: «зыбкое 

равновесие» политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с 

В.И. Лениным. Июльский кризис и 

конец «двоевластия».. Выступление 

Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 

25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская 

революция»). Создание 

коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель.  

 

Первые революционные 

преобразования большевиков  

 

Диктатура пролетариата как главное 

условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти 

от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация 

промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы 

наделения крестьян землей. 

Отделение церкви от государства и 

школы от церкви.  

 

2 Объяснять причины и сущность событий 

октября 1917 года; раскрывать причины 

прихода большевиков к власти. 

Анализировать различные  

версии и оценки событий октября 1917 года,  

высказывать и аргументировать свою 

оценку;  

раскрывать характер и значение решений 11 

съезда Советов, используя тексты декретов 

и других документов советской власти; 

составлять характеристику (исторический 

портрет) В.И.Ленина и Л.Д.Троцкого, 

используя материал учебника и  

дополнительную информацию 

Созыв и разгон Учредительного 

собрания 

Слом старого и создание нового 

госаппарата. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция 

России 1918 г.  

 

2 

 

Объяснять значение понятий национализация, 

рабочий контроль, учредительное собрание; 

высказывать суждение о причинах и значении 

роспуска учредительного собрания; 

характеризовать обстоятельства и последствия 

заключения Брестского  

мира. 

Гражданская война и ее 

последствия  

 

Установление советской власти в 

центре и на местах осенью 1917 – 

весной 1918 г.Начало формирования 

основных очагов сопротивления 

3 Раскрывать причины гражданской войны; 

характеризовать социальные и 

политические силы, противостоящие 

большевикам в первый период гражданской 

войны.  

Рассказывать, используя карту, о наиболее 

значительных военных событиях 



большевикам.. 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. 

Комуч, Директория, правительства 

А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. 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.  Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» 

и его масштабы. Убийство царской 

семьи. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Декларация прав народов России и ее 

значение. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг 

гражданской войны; давать характеристику 

белого и красного движения, используя 

учебник, интернет – ресурсы и другие 

источники информации; проводить поиск  

информации о событиях 1918-1920 гг. в 

своем крае; составлять характеристику 

(исторический портрет) А.В.Колчака и 

А.И.Деникина. Объяснять значение понятия 

«военный коммунизм»; характеризовать 

особенности политики «военного 

коммунизма»; характеризовать эволюцию 

политики большевиков в отношении 

крестьянства; сравнивать экономическую 

политику красных и белых. 

Идеология и культура периода 

Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. 

Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и 

массовая пропаганда 

коммунистических идей. 
Ликвидация сословных привилегий. 

Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения.  
Наш край в годы революции и 

Гражданской войны.  

 

Советский Союз в 1920–1930-е 

гг.  
 

2 
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Раскрывать социальный смысл революции в  

естествознании.Давать оценку достижениям 

художественной культуры. Характеризовать 

новый стиль в искусстве – модерн. 

Оценивать произведения в стиле модерн. 

Систематизировать и обобщить 

исторический материал по изученному 

периоду; сравнивать революцию в России с 

революционными событиями в странах 

запада; высказывать суждения о социально-

нравственном опыте периода 1917-1921 гг. 

для современного опыта; выполнять 

тестовые задания по образцу ГИА; готовить 

проект по вопросам истории России 1917-

1921 гг. 



СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия  

Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 

1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих 

и преследование 

священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» и переход к 

новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов 

и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних 

планов развития народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования 

СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. 

Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР 

однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков.  

Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян.  

 

6 Объяснять причины перехода к нэпу. 

Сравнивать задачи и мероприятия политики 

«военного коммунизма» и нэпа. 

Характеризовать сущность и  

значение нэпа.  

Рассказывать о жизни общества в  

годы нэпа, используя различные источники.  

Высказывать суждения о причинах 

свертывания нэпа 

 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. Ликвидация 

частной торговли и 

предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского 

хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–

1933 гг. как следствие 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать причины, основное содержание 

и последствия внутрипартийной борьбы в 

20-е гг. Объяснять причины победы 

И.Сталина во внутрипартийной борьбе. 

Составлять характеристику И.В.Сталина, 

используя материал учебника и 

дополнительную литературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках.. Создание 

новых отраслей промышленности. 

Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. 

Утверждение «культа личности» 

Сталина. Органы госбезопасности и 

их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усиление идеологического контроля 

над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические 

репрессии 1937–1938 гг. Результаты 

репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и 

национальные характеристики его 

контингента.. 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.. Наступление 

на религию. «Союз воинствующих 

безбожников».  

Культура периода нэпа. Пролеткульт 

и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Культура и 

идеология. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток.  

Культурная революция. От 

обязательного начального 

образования – к массовой средней 

школе. Социалистический реализм 

как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Наука в 1930-е гг. 

Повседневность 1930-х годов. 

Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Жизнь в 

деревне. Личные подсобные хозяйства 

колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–

1930-е годы. Внешняя политика: от 

курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в 

одной стране». Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в 

Европе.. Вооруженные конфликты на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать сущность и последствия 

политических процессов 1930-х гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставлять,  как оценивались  

итоги социально-экономического и 

политического развития СССР в 1920-1930-

е гг, в Конституции 1936  

г. и как они оцениваются в учебнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать  направления и важнейшие 

события  

внешней политики Советского государства 

в 1930-е  

гг. Проводить  анализ источников по 

истории  

международных отношений 1930-х гг. и 

использовать  

их для характеристики позиции СССР. 



озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в конце 

1930-х гг.  

СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Форсирование 

военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. . 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг.  

 

Великая Отечественная война. 

1941–1945  
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Приводить и  

сравнивать  излагаемые в учебнике и 

научно-популярной литературе оценки 

Мюнхенского  

соглашения, советско-англо-французских  

переговоров и советско-германского пакта о  

ненападении, высказывать и 

аргументировать свою  

точку зрения. 

 

 

Вторжение Германии и ее сателлитов 

на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 – осень 1942). План 

«Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – 

всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование 

Государственного комитета обороны. 

И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Смоленское 

сражение. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны».  

 

Битва за Москву. Наступление 

гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной 

Армии зимой–весной 1942 г. 

Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный 

лад. Нацистский оккупационный 

режим. «Генеральный план Ост». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять  причины поражения Красной 

Армии в  

начальный период войны. 

Рассказывать  о крупнейших сражениях 

1941 г., используя карту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать  о крупнейших сражениях с 

начала  

января по 18 ноября 1942 г., используя 

карту.  

 

 

 

 

 

 

Объяснять  значение понятий новый 



Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан 

Начало массового сопротивления 

врагу. 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.  Окружение 

неприятельской группировки под 

Сталинградом Разгром окруженных 

под Сталинградом гитлеровцев. Итоги 

и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской 

дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–

осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 

1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового 

партизанского движения. Человек и 

война: единство фронта и тыла. «Всё 

для фронта, всё для победы!». 

Трудовой подвиг народа. 

Повседневность военного времени.. 

Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы 

снабжения в городах. Положение в 

деревне. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» – 

призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях 

войны.. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Государство и 

церковь в годы войны.. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г.  

 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной 

Украины и Крыма.. Битва за Берлин и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порядок, коренной перелом, 

антигитлеровская коалиция.  

 

 

Характеризовать предпосылки коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях с 19 

ноября 1942 г. по конец 1943 г., используя 

карту. 

Объяснять причины успеха советского 

контрнаступления под Сталинградом и 

победы в Курской битве.  

Сравнивать Сталинградское сражение и 

Курскую битву.  

 

Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны, совершивших 

героические поступки в изучаемый период, 

использовать  в работе воспоминания 

ветеранов войны, опубликованные в  

Интернете (сайт «Я помню»: frttp://ire-

member.ru/ и  

др.), в СМИ или собранные самостоятельно.  

Подготовить сообщение  

 

 

 

Объяснять,  почему потерпели крушение 

надежды немцев на развал советского 

многонационального  

государства.  

 

 

 

Рассказывать  о вкладе различных народов 

СССР в победу над Германией. 

Называть  хронологические рамки, 

основные периоды и даты крупнейших 

сражений Великой Отечественной войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать  вклад  Советского Союза в 

победу над нацистской  

Германией.  

 

 

Высказывать суждения о социально-

нравственном опыте периода Великой 



окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция 

Германии.. Война и общество. 

Военно-экономическое превосходство 

СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в 

освобожденных районах. Реэвакуация 

и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». г. 

Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии.. 

Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. 

Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных 

военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над 

фашизмом. Людские и материальные 

потери. Изменения политической 

карты Европы.  

Наш край в годы Великой 

Отечественной войны. 

Проблема достоверности и 

фальсификации исторических зна- 

ний. 

История России 11 класс 

Апогей и кризис советской 

системы. 1945–1991 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40ч 

 

27 

Отечественной войны для современного 

общества. 

  

 

Выполнять  тестовые контрольные задания 

по истории СССР. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953)  

Влияние последствий войны на 

советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и 

народа о послевоенном развитии 

страны. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. 

Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском 

7 Объяснять основные последствия войны для 

стран-союзников, агрессоров, всего мира.  

Характеризовать основные этапы «холодной 

войны» и их содержание.  

Сравнивать цели и территории охвата 

военно-политических блоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». 

Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги 

ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание 

Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией.  Организация 

Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в 

Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников 

и историков.  

 

Характеризовать  идеологические кампании 

конца 1940-х - начала 1950-х гг. 

Приводить  конкретные примеры усиления  

административного и идеологического 

контроля в послевоенные годы, гонений на 

учёных, деятелей литературы и искусства. 

Давать  характеристику   национальной 

политике   сталинского руководства в 1945-

1953 гг. 

 

«Оттепель»: середина 1950-х – 

первая половина 1960-х  

 

Смерть Сталина и настроения в 

обществе. Смена политического 

курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной 

сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина.. 

Частичная десталинизация: 

содержание и противоречия. 

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, 

6 Характеризовать причины, ход, итоги 

борьбы за власть после смерти Сталина, 

причины победы Н. С. Хрущёва 

Раскрывать общественный импульс и  

значение решений XX съезда на основе 

информации учебника и исторических 

источников. 

 Составлять   характеристику  

(исторический портрет) Н. С.  

Хрущёва, используя дополнительную 

информацию.  

 

Объяснять,  в чём заключались новые 

подходы к решению хозяйственных и 

социальных проблем в  

рассматриваемый период. 

 Обосновывать  на конкретных примерах 

вывод о завершении создания  

к концу 1950-х -началу 1960-х гг. в СССР 

основ индустриального общества.  

 

 

 

Представлять биографические справки, 



кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. 

Учреждение Московского 

кинофестиваля. «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты.  

Социально-экономическое развитие. 

Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Военный и 

гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина 

и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни 

людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и 

профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х 

гг. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». 

Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения 

и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к диалогу. 

Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР 

и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.).  

СССР и мировая социалистическая 

система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба 

за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. 

Брежнева.  

Наш край в 1953–1964 гг.  

очерки о первых советских  

космонавтах. Высказывать  и 

аргументировать   суждения о достоинствах 

и недостатках социально-экономической 

политики Н. С. Хрущёва. 

Объяснять  причины обострения 

Систематизировать  и обобщать  

исторический материал по изученному 

периоду.  

Характеризовать  общие черты и 

особенности развития СССР и стран Запада 

в 1945-1964 гг. 

 Сравнивать  социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие СССР 

в предвоенный и послевоенный периоды, в 

1945-1953 и 1953-1964 гг., 



 

Советское общество в середине 

1960-х – начале 1980-х  

 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его 

окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки 

изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и 

кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли 

ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические 

приоритеты. 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.  

Идейная и духовная жизнь советского 

общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 

1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное 

искусство. Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления.  

Внешняя политика. Новые вызовы 

внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание 

7 Объяснять,  в чём заключались 

альтернативы развития советского общества 

в середине 1960-х гг.  

Составлять характеристику  (исторический 

портрет) Л. И. Брежнева, используя 

материал учебника и дополнительную 

информацию.  

Давать характеристику Конституции СССР 

1977 г., сравнивать  её с предыдущими 

советскими Конституциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять,  в чём выражалась разрядка 

международной напряжённости в 1970-е гг.,  

благодаря чему она была достигнута. 

Раскрывать  значение достижения военно-

стратегического паритета между СССР и 



международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые 

конфликты. «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. Л.И. Брежнев в 

оценках современников и историков.  

Наш край в 1964–1985 гг.  

 

США для международных  

отношений. 

 Объяснять,  в чём выразилось и чем было  

вызвано обострение международной 

напряжённости в конце 1970-х гг. 

Характеризовать  взаимоотношения  

СССР с государствами социалистического 

лагеря и странами «третьего мира». 

Участвовать  в обсуждении вопроса о вводе 

советских войск в Афганистан в 1979 г. 

 

 

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. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация 

жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. 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. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять причины перехода к политике 

перестройки. 

Раскрывать значение понятий пере-стройка, 

гласность, политический плюрализм, парад  

суверенитетов.  

Характеризовать сущность и  

значение преобразования политической 

системы.  

Составлять характеристику (исторический 

портрет)  

М. С. Горбачёва, используя материал 

учебника и  

дополнительную информацию. 

Раскрывать причины, приведшие к 

обострению  

межнациональных отношений в Советском  

государстве 



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. Последний этап 

«перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 

6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. 

Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Введение 

поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. 

Дестабилизирующая роль «войны 

законов» (союзного и 

республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и 

угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и 

ЛатвиейДекларация о 

государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в 

ведущий политический фактор.. 

Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап 

в государственно-конфессиональных 

отношениях.  

Августовский политический кризис 

1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и 

центральных органов управления, 

включая КГБ СССР. Оформление 

фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Атинское соглашения). Россия как 

преемник СССР на международной 

арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном 

сознании.  

М.С. Горбачев в оценках 

современников и историков.  

Наш край в 1985–1991 гг.  

 

 

Российская Федерация в 1992–

2012 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Становление новой России (1992–

1999)  

Б.Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса 

реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе 

преобразований. Правительство 

Гайдара. 

Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. 

От сотрудничества к противостоянию 

исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Нарастание 

политико-конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 

и его оценка Конституционным 

судом. Трагические события осени 

1993 г. в Москве. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного 

устройства. Принятие Конституции 

России 1993 года и ее значение.  

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. 

Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Восстановление 

конституционного порядка в 

Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. 

Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости 

от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые 

7 Характеризовать события, ознаменовавшие  

становление новой российской 

государственности.  

Составлять  характеристику  (исторический 

портрет) Б. Н. Ельцина, используя материал 

учебника и  

дополнительную информацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давать характеристику особенностям 

российской Конституции 1993 г., 

результатам политического  развития в 

1990-е гг. 

 

 

 

Систематизировать материал учебника о 

национальных отношениях в 1990-е гг. 

(задачи национальной политики; причины 

противоречий    между Центром и 

регионами;   межнациональные  

конфликты).  

Объяснять  причины оживления массовых 

национальных движений в России в начале 

1990-х гг.  

Характеризовать  результаты федеративного  

строительства в 1990-е гг. 

 

 

 

 

 



аукционы. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в 

условиях реформ.. Проблемы 

формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных 

ориентиров.  

Новые приоритеты внешней 

политики. Мировое признание новой 

России суверенным государством. 

Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на 

Восток. 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.. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996 г.  

«Семибанкирщина». 

«Олигархический» капитализм.. 

Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников 

и историков.  

Наш край в 1992–1999 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать материал об основных  

направлениях и событиях внешней 

политики России в 1990-е гг.; составлять 

обзорную характеристику.  

Характеризовать особенности 

взаимоотношений  

России с крупнейшими государствами 

современного мира (по выбору). 

 Давать  характеристику результатов 

внешней политики страны в 1990-е гг. 

Характеризовать события, ознаменовавшие  

становление новой российской 

государственности.  

 

 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и 

задачи модернизации  

Политические и экономические 

приоритеты. Первое и второе 

президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. 

Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. 

Восстановление единого правового 

6 Характеризовать  ключевые события 

политической  

истории России в XXI в. Представлять  

характеристику крупнейших политических 

партий и деятелей современной России. 

Рассказывать  о государственных символах 

России.  

 

 

 



пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 

1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. 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. 

Олимпийские и паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи.  

Модернизация бытовой сферы.  

Внешняя политика в конце XX – 

начале XXI в. Внешнеполитический 

курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций 

России в международных 

отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики в 

условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов.. Отношения с 

США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. 

Культура и наука России в конце XX – 

начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки 

Особенности развития современной 

художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая 

культура.  

Наш край в 2000–2012гг 

Основные итоги развития России с 

древнейших времен до 

наших дней. Значение изучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать  и обобщать  информацию 

различных источников об экономическом и 

социальном развитии России в XXI в.  

 

 

 

 

Систематизировать   материалы печати и 

телевидения об актуальных  

проблемах и событиях в жизни 

современного российского общества, 

представлять их в виде обзора,  

реферата.  

 

 

 

 

 

Проводить  обзор текущей информации  

телевидения и прессы о 

внешнеполитической  

деятельности руководителей страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



истории. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей 

истории России — угроза 

национальной безопасности страны 

 

 

Согласовано                                                                                             Согласовано 

Протокол заседания №1 МО учителей 

истории и обществознания  МАОУ СОШ№1                     заместитель директора по УВР 

от   __августа 2020 года                                                          ___________    В.В. Свитенко 

___________О. Н. Андриенко                                                                     августа 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Элективный курс "История в лицах" 

1.Планируемые результаты освоения элективного курса 

 "История в лицах" 

В результате изучения  элективного курса "История в лицах" на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды  и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории  века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории  и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

Раздел 1. Земля русская (5 часов) 

Тема 1. «Призвание варягов».  Рюрик. Первые князья (1 ч.) 

Легендарное и реальное в “призвании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, 

её роль в русской истории. Борьба Новгорода и Киева как двух центров 

государственности на Руси. Русь в конце IX – середине X в. Объединением 



Вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение общего 

похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и 

дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. 

Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – “Александр Македонский 

Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель 

Святослава. 

 

Тема 2. Владимир Святой. Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1 ч.) 

 

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно 

Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира 

Святославича. Причины провала языческой реформы. Крещение Руси как 

русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица 

на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного 

положения Руси. Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что 

охранялось законом. Политическое наследие. Причины усобиц. 

 

Тема 3. Владимир Мономах (1 ч.) 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность 

Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. 

Организация обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение 

династических связей в пределах Европы. 

Тема 4. Начало  периода феодальной раздробленности.   (2 ч.) 

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. 

Владимиро-Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и 

зарождение русского самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в 

Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. 

Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. 

Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность 

Новгородской государственности. 

Тема 5. Господин Великий Новгород. Александр Невский (1 ч.) 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. 

Борьба против шведских и немецких рыцарей. 

 

Раздел 2. Московская Русь (3 часа) 

Тема 1. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский (1 ч.) 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий Радонежский. 

Борьба с Тверью. Политическое первенство Москвы при Василии I и 

Василии II Тёмном. 

Тема 2. Иван III (1 ч.) 



Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь 

всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга 

Московского великого князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и 

Нил Сорский. 

Тема 3. Иван IV Грозный (1 ч.) 

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, 

митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост 

территории государства. Взятие Казани. Установление дипломатических 

отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и 

“Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной 

деспотии. Культура и быт. 

Раздел 3. Россия в XVII веке (5 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение 

патриаршества. Развитие барщины и закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский (1 ч.) 

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование 

народных ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на 

духовную жизнь общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.) 

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). 

Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение 

крестьянства. 

Тема 4. Степан Разин (1 ч.) 

XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана 

Разина. Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол (1 ч.) 

Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-

враги”: патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке (7 часов) 

Тема 1. Петр Первый (1 ч.) 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги 

Петра. Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре 

войны. Итоги экономического развития. Дело царевича Алексея. 

Публицистика. 

 

 

Тема 2.  « Птенцы гнезда Петрова» (1 ч.) 



Борис Петрович  Шереметев. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич 

Макаров. Александр Данилович Меншиков. 

Тема 3. Женщины на престоле (1 ч.) 

Екатерина I. Анна  Иоанновна. Елизавета Петровна. Фавориты и политики. 

Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых 

переворотов. Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие 

Московского университета. 

Тема 4. Екатерина Великая (1 ч.) 

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление 

крепостничества. Золотой век российского дворянства. 

Тема 5. Емельян Пугачев (1 ч.) 

Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после 

Пугачева. 

Тема 6. Великие полководцы и флотоводцы (1 ч.) 

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. 

Спиридов и Ушаков. 

Тема 7. Русское “просвещение” (1 ч.) 

Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л.Магницкий,  Михайло 

Ломоносов, Новиков, Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. 

Великие живописцы и зодчие. Русский театр. 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов (4 часа) 

Тема 1. Александр I (1 ч.) 

“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые 

друзья”. Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя 

политика. 

Тема 2. Сперанский М.М. (1 ч.) 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. 

Государственный Совет. Стремительный взлет выдающегося 

государственного деятеля. В должности пензенского губернатора. 

Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

 

Тема 3. Витте С.Ю. (1 ч.) 

Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная 

реформа. “Золотой червонец”. Винная монополия. Подписание 

Портсмутского мирного договора. 

 

 

 

Тема 4. Столыпин П.А. (1 ч.) 



Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности 

в министерстве внутренних дел. На посту Гродненского губернатора. 

Деятельность в Саратовской губернии. Новое назначение: П.А. Столыпин – 

министр внутренних дел. Аграрные преобразования. “Капитализация” 

деревни. Меры по разрушению общины. Переселенческая политика. Защита 

помещичьего землевладения. Противоречивость и незавершенность 

реформы. Трагический финал. 

                  

Раздел 6. Россия в XX веке (8часов) 

Тема 1. В. И. Ленин. (1 час) 

Становление  В.И. Ленина как политика и революционера. Идеолог 

российской революции. Первый Председатель  Совнаркома  Советской 

России. Политическое завещание  Ленина. 
 

Тема 2. Руководители белого движения (1час) 

М.Ф. Алексеев, А. В. Колчак, А. И. Деникин, П. В. Врангель. Идеология 

белого движения. Причины поражения белого движения. 
 

Тема 3. Красные командиры.(1час) 

 М.Ф.Фрунзе, М.Н.Тухачевский, С.М.Буденный. Создание Рабоче-

Крестьянской   Красной   Армии. «Красный террор». Ликвидация Романовых. 

Почему победили красные. 

 

Тема 4. Иосиф Сталин. (1 час)  

Биография Иосифа Джугашвили. Становление Сталина как политика. 

Влияние фигуры Сталина на политическую жизнь и развитие СССР. 

Причины репрессий. Роль Сталина в Великой Отечественной войне.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков.  

 

Тема 5. Маршалы СССР. (1час) 

Г.К. Жуков-маршал Победы. Военная карьера полководца на фоне Великой 

отечественной войны.  Гений и власть. Человек, которого боялись правители. 

М. Н.Тухачевский , К. Е. Ворошилов,  А. М. Василевский, К.К. Рокоссовский, 

Р.Я. Малиновский, И.С.Конев, и др. Участие в Первой мировой, Гражданской 

и Великой Отечественной войнах. 

 

Тема 6. Никита Хрущев. (1 час) 

 Страницы биографии Никиты Хрущева. Первый секретарь ЦК КПСС. 

Председатель Совета Министров СССР. Первый секретарь ЦК КП 

Украинской ССР. Председатель СНК УССР. Председатель Совета 

Министров УССР. 

 



Тема 7. Политические деятели эпохи «застоя». Л. И. Брежнев.  А. Н. 

Косыгин . Ю. В. Андропов (1 час)  

Биография Леонида Брежнева. Генеральный секретарь ЦК КПСС.  

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
 Биография Алексея Косыгина. Экономическая реформа и «золотая» 

пятилетка (1966-1970гг.). Разрыв с Брежневым и его окружением. 

 Юрий Андропов.  Партийная карьера.  
 

Тема 8.  Михаил Горбачёв. Борис Ельцин.   (1 час) 

  Перестройка. Детство. Юность. Профессиональная партийная деятельность. 

Президент РСФСР. Путч. Распад СССР. Экономические реформы. 

Политический кризис. Конституционная реформа. Президентские выборы 

1996 г. Второй срок президента Ельцина. Внешняя политика. 

Защита проектов. Итоговое повторение.  (2 часа ) 

3. Тематическое планирование курса  

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

  Раздел 1. “Земля русская” 5 

 1 Призвание варягов. Рюрик. Первые князья. 1 

 2 Владимир Святой.  Расцвет Руси при Ярославе Мудром 1 

 3 Владимир Мономах 1 

 4 Начало  периода феодальной раздробленности.    1 

 5 Господин Великий Новгород. Александр Невский 1 

  Раздел 2. Московская Русь 3 

6 Дмитрий Донской. Сергий Радонежский 1 

7 Иван III 1 

8 Иван IV Грозный 1 

  Раздел 3. Россия в XVII веке 5 

9 Борис Годунов 1 

10 Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский. 1 

11 Алексей Михайлович « Тишайший» 1 

12 Степан Разин 1 

13 Церковный раскол . Патриарх Никон, протопоп 

Аввакум 

1 

  Раздел 4. Россия в XVIII веке 7 

 14 Петр  Первый  1 

 15 «Птенцы гнезда Петрова» 1 



 16 Женщины на престоле 1 

 17 Екатерина Великая 1 

 18 Емельян Пугачев 1 

 19 Великие полководцы и флотоводцы 1 

 20 Русское “просвещение”. Л. Магницкий,  М. Ломоносов, 

Новиков,  

1 

 Раздел 5. Россия в XIX–XX веках– эпоха великих 

реформаторов 

4 

 21 Александр I- царь Освободитель 1 

 22 Сперанский  М. М. 1 

 23 Витте О. Ю. 1 

 24 Столыпин А.П. 1 

  Раздел 6. Россия в XX веке 8 

 25 В. И. Ленин. 1 

 26 Руководители  белого  движения  1 

 27 Красные   командиры. 1 

 28 Иосиф Сталин. 1 

 29 Маршалы СССР. 1 

 30 Никита Хрущев. 1 

 31 Политические деятели эпохи «застоя». Л.И. Брежнев. 

 А. Н .Косыгин . Ю.В. Андропов 

1 

32 Михаил Горбачёв. Борис Ельцин 1 

33- 

34 

Защита проектов . Итоговое повторение 2 

  ИТОГО 34 

 

 Согласовано                                                   Согласовано 
Протокол заседания методического 
 объединения  учителей истории и                          Заместитель директора                  

обществознания МАОУ СОШ№1                             _________Свитенко В.В. 

от ____________2020 г. №1 

______________ Андриенко О.Н.                               __________2020 г. 

Подпись руководителя МО   
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1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты: 

1. Воспитание        российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

духовному наследию прошлого многонационального российского народа. 

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края. 

3. Осознание необходимости честного служения Отечеству, уважения к героическому 

прошлому своей страны. 

4. Понимание необходимости защиты страны от попыток нарушения суверенитета, 

подрыва её территориальной целостности. 

5. Воспитание нравственных качеств на примерах жизни и деятельности выдающихся 

исторических личностей. 

6. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

7. Формирование основ самовоспитания с целью расширения кругозора, развития 

познавательной деятельности. 

8. Воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и 

вероисповедания. 

9. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми через систему освоения разнообразных социальных норм и практического 

применения социальных ролей в образовательной и общественно полезной 

деятельности с целью формирования уважительного и доброжелательного отношения 

к другим людям, умения вести диалог и конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации цивилизованными способами. 

10. Воспитание сознательного отношения к учению как важнейшей сфере деятельности 

молодёжи, позволяющей развивать интеллектуальные и творческие способности. 

11. Формирование навыков саморазвития и самообразования для дальнейшей успешной 

социализации в профессиональной и общественной деятельности. 

12. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; привитие навыков 

здорового и безопасного образа жизни через осознание необходимости заниматься 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

13. Понимание старшеклассниками необходимости осознанного выбора будущей 

профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможности личного 

участия в решении важнейших социально-экономических проблем своего региона. 

14. Воспитание бережного отношения к природе родного края- формирование основ 

экологического мышления через систему исследовательской и проектной 

деятельности на уроках кубановедения и во внеурочное время. 

15. Изучение семейных традиций разных народов, населяющих Кубань; формирование 

навыков бережного отношения к важнейшим семейным ценностям; воспитание 

уважительного отношения к членам своей семьи и памяти предков. 
 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования. 

2. Умение взаимодействовать с партнёрами в ходе совместной учебной 

деятельности, составлять план коллективной работы, формулировать её цели и задачи, 

прогнозировать результаты, приобретение навыков эффективного разрешения 

возникающих споров и конфликтов. 



3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, самостоятельного поиска наиболее эффективного способа решения задач, 

применения разнообразных методов познания окружающей действительности. 

4. Умение самостоятельно моделировать учебно-познавательную деятельность; 

систематизировать и анализировать данные, полученные из различных источников 

информации. 

5. Умение применять полученные знания для изучения функций различных 

социальных институтов, решения проблем социально-политического и экономического 

характера, а также объективной оценки результатов своей деятельности. 

6. Умение самостоятельно оценивать различного рода ситуации, возникшие в 

общественной жизни или семейно-бытовой сфере, и принимать необходимые решения. 

7. Умение соотносить поступки свои и других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом. 

8. Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

умение вести дискуссию по заданной проблеме, аргументировать свою точку зрения. 

9. Владение навыками ведения диалога с обоснованием собственной точки зрения 

по наиболее сложным и спорным вопросам истории страны и региона XX начала XXI в. 

10. Владение навыками использования источниковедческой базы для создания 

конечного образовательного продукта в виде доклада, презентации, эссе, реферата. 

11. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в 

различных сферах деятельности. 
 

Предметные результаты: 

1. Владение навыками использования исторических и географических карт при 

изучении важнейших событий в истории кубанского региона. 

2. Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных 

источниках информации данные об исторических событиях, имевших место на 

территории Кубани. 

3. Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение 

по проблемам социально-экономического развития кубанского региона. 

4. Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей 

практической деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской работы 

при решении социально значимых проблем региона. 

5. Владение навыками исторической реконструкции для изучения историко-

культурных объектов своей малой родины. 

6. Использование широкого спектра социально-экономической информации для 

характеристики региональной специфики регулирования общественных отношений в 

период становления гражданского общества на Кубани. 

7. Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на 

Кубани, в развитие нашего региона. 

8. Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на 

Кубани, в контексте истории Российского государства. 

9. Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников 

природы, истории и культуры на территории Краснодарского края и других российских 

регионов. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 знать/понимать 

• основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX - начала XXI века, 

раскрывать их в контексте исторических событий происходивших в этот период в стране и 

мире; 

• особенности экономико-географического и геополитического положения 

Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 



• административное устройство Краснодарского края, численность населения, 

этническое и конфессиональное многообразие региона; 

• современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, 

происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой 

российской революции; 

• особенности развития экономики Краснодарского края, её современное состояние и 

векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

• особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

• политико-правовой статус Краснодарского края; 

• особенности развития культурного пространства региона; 

• имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, 

политиков и военных, способствовавших социально-экономическому развитию 

кубанского региона; 

• место и роль Краснодарского края в современной России; 

уметь 

• соотносить важнейшие события региональной истории с историческими 

событиями, происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в 

XX - начале XXI века; 

• использовать исторические карты и другие источники информации для решения 

поставленных учебных задач и составления развёрнутого повествования о важнейших 

событиях истории Кубани и их участниках; 

• объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых 

на уроках кубановедения; 

• группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять 

общее и различное, устанавливать причинно- следственные связи; 

• оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, 

формулировать собственную позицию в отношении роли личности в истории региона; 

• использовать компьютерные технологии для получения разнообразной 

информации о Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, 

диаграмм, таблиц, презентаций; 

• использовать знания по кубановедению при написании исследовательских 

проектов, рефератов, сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой 

тематике, составлении отчётов об экскурсиях по краю; 

• составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по 

материалам семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам 

старожилов; 

• приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений 

литературы и искусства известных кубанских авторов; 

• использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскурсий по 

Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев; 
 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в 

Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

• применения полученных знаний об истории и культуре своего и других народов 

Кубани в общении с людьми в школе и за её пределами; 

• ведения диалога в поликультурной среде; 

• понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а 

также осознанного выбора будущей профессии; 

• осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани - одного из 

регионов Российской Федерации; 



- адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и 

понимания основных тенденций и перспектив развития региона; 

- освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической культуры 

для противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории Кубани в 

контексте событий, имевших место или происходящих в России и мире; 

- понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям других 

национальностей и конфессий; 

- осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия; 

- активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного 

края; 

- осознания необходимости охраны природных богатств региона. 

 

2. Содержание учебного предмета «Кубановедение» 
 

10 КЛАСС (34 ч) 
 

Введение (1 ч) 
 

Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 

Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление 

добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и 

взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный 

мир и согласие как основа процветания края. 
 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930-х годов (11ч) 
 

Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. Недовольство 

военным руководством, властью, общим положением в стране. 

События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность 

Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета.         

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. 

Филимонов). 

Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы и 

линейцы). 

Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской 

области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 

«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае». 

Ущемление прав иногородних и рабочих. 

Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. Л. 

Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа большевиков в 

Черноморской губернии. 

Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других населённых 

пунктах Кубани. И. Л. Сорокин. 

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм 

Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный 

террор. 

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. Матвеев. 

Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. Соединение 

Таманской армии с частями Красной армии Северного Кавказа. 



Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой армии. 

Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И. Кулабухова. 

Избрание атаманом Н. М. Успенского. 

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие 

Екатеринодара частями Красной Армии. 

Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление советской 

власти на Кубани и в Черноморье. 
 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску полезных 

ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. 

Реформирование школьного образования. 

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина Образцова 

«Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. Гастроли известных 

коллективов и исполнителей. 

Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие 

социокультурной ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый приток в регион 

интеллигенции из Петрограда иМосквы. Создание высшей школы. Б. Л. Розинг. 

Деятельность Совета обследования и изучения Кубанского края. Академик В. И. 

Вернадский на Кубани. 

Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) правительства. 

Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетонист Театрально-концертная жизнь: искусство и 

политика. Выставки в Екатеринодарской картинной галерее. 
 

Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 

Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения 

бело-зелёных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность 

специальных «троек». Чрезвычайные меры. 

Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская 

кооперация на Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. 

Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по всему фронту». 

Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны духовенства и кулаков. 

Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход из колхозов части казаков и 

крестьян. 

Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и её 

деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Итоги 

сплошной коллективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского хозяйства. 

Основные отрасли промышленности. 

Политические репрессии. 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - день 

образования Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в предвоенные 

годы. 
 

Тема 4.Культура Кубани в1920-1930-х годах 

Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на 

«старый мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. 

Конфликт между семьёй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской 



письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и 

комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение сети библиотек, музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие 

здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). 

Медицинские отряды С. В. Очаповского. 

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях 

советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. 

Толстого и др.). Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской 

литературы. 

Превращение театра в действенное средство политического воспитания масс. В. Э. 

Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в жизни 

кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание 

Кубанского казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 

Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник Екатеринодарской 

картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 

Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. Создание 

Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной 

архитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как 

элемент оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность Ф. 

А. Щербины в Праге. 
 

РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 1940-х - НАЧАЛЕ 1950-х годов (4 ч) 
 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих 

казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц Кущёвской, 

Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. 

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. 

Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг братьев 

Игнатовых. Кубанское подполье. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского 

фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. J1.Куников). Бои на «Голубой 

линии». Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная 

флотилия. Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. 

Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 
 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, 

социалистическое соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. Роль 

МТС в восстановлении и подъёме сельского хозяйства. Достижения и трудности. 

Проблемы восстановительного периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; 

трудности развития личных подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток 

населения в города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных 

объёмов производства промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-

суконный комбинат, компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в 



Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение 

цен на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-

пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 
 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры 

после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. 

Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в 

преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных лет. 

Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. 

«Семья Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. 

Г. М. Плотниченко - хормейстер и композитор. 

Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские казаки» в 

Курганинском районе Краснодарского края. 

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных 

вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). 

Плавательная эстафета. 

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, 

пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей. 
 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950-1990-х годах (5 ч) 
 

Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных 

участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию. Хрущёвская «оттепель». Развитие внешнеэкономических связей 

Краснодарского края. Реабилитация репрессированных кубанцев. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической 

системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; 

Армавирская, Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. 

Курортно-санаторное дело. 

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. 

К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 

сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых предприятий. 

Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. 

Кропоткинский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). 

Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. 

Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» 

(А. И. Майстренко). 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение производительности 

труда и замедление темпов роста производства. 



Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. 

Разумовский). 
 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение 

обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, 

«профессионализация». Развитие среднего специального и высшего образования. 

Преобразование Краснодарского педагогического института в Кубанский университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и 

домов культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в 

Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в 

Тамани и др. 

Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н. Г. 

Чернышёв, Д. И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов и др.). 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. 

Бакалдина, С. Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. 

Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Государственной 

премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». 

В. Г. Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на 

Кубани. Анна Нетребко - воспитанница хора «Кубанская пионерия». 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 

Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина, Ф. М. 

Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. IIIмагуна, В. А. Жданова.        i 

Новые выставочные центры на Кубани: картинные галерёи ст. Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и 

др. 

Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы мира: JI. 

И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых 

проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие 

средств массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для детского 

отдыха. Пионерский лагерь «Орлёнок». 
 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского 

края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания 

кубанцев. Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность 

Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада 

(В. П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О реабилитации 

казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание Краснодарского 

края (А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 
 

РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. (8 ч) 
 

Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 



Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - губернатор 

Краснодарского края (2001-2015). 

Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений между 

народами. Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные 

отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, 

региональная Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая программа 

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные 

фестивали как средство межкультурного диалога. 
 

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского 

края. Административно - территориальное устройство. Население 

 Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 

Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. 

Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. Административно-

территориальное устройство. Площадь территории, численность, состав и структура 

населения. 
 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования 

ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных 

богатств. 
 

Тема 14. Хозяйство Краснодарского края 

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, 

машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая промышленность, 

производство строительных материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, 

химической промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия 

пищевой промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития 

сельского хозяйства. Растениеводство - ведущая отрасль сельскохозяйственного 

производства. Зерновые и технические культуры, виноградарство, овощеводство и 

садоводство, субтропические культуры. Животноводство, отраслевой состав. 

Рыбоводство; проблемы отрасли. Конкурентоспособность сельскохозяйственной 

продукции края на российском и международном рынках. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Kавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: 

Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. 

Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный 

консорциум), газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 

Краснодарский край - южные ворота России. Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и 

строительство моста через Керченский пролив как факторы привлечения инвестиций в 

экономику края. Проблемы и перспективы социально-экономического развития региона. 
 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - начале XXI 

в. 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. 

Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 



Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра 

Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи 

учебные заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление 

судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. 

Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие 

жилищного фонда. Охрана исторических центров городов и населённых пунктов. 

Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул 

развития физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения устоявшихся форм 

повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной 

коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского поведения. 

Воздействие электронных СМИ на общество. 
 

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 
 

Народная культура казачества. Культурное наследие горских народов. Профессиональная 

культура Кубани. Православные ценности в современном мире. Образовательная 

просветительская деятельность  РПЦ. 
 

Заключение (1 ч) 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. Кубань - 

жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природных условий и ресурсов 

Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского региона. Перспективы 

развития курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального региона. 

Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. Участие 

кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество» 

и др.). 
 

11 КЛАСС (34 ч) 
 

Введение (1 ч) 
 

Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация 

как глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр - 

регионы» в современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и 

особенное. Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты 

формирования региональной идентичности. 
 



РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ 

КУБАНОВЕДЕНИЯ (3 ч) 
 

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 

Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности 

подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, 

способствующих инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных 

проектов (информационные, исследовательские, социальные). 
 

Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 

Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая записка, 

портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах 

проектной деятельности. Особенности создания аналитической записки. Принципы 

составления портфолио и его основные разделы. Создание презентаций по итогам 

проектной деятельности. 

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов 

проектной деятельности в информационной среде Кубани. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (4 ч) 
 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона 

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль 

природных факторов в социально-экономическом развитии региона. Региональные 

экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы 

регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика 

как фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 
 

Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской 

Федерации 

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. 

Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на 

Кубани. Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства. 

Региональный рынок труда и его особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы 

и потребление кубанцев на фоне общероссийских тенденций. 
 

Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты 

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок 

формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источники доходов и 

направления расходования средств краевого и местных бюджетов. Производство 

общественных благ. Основные финансовые институты, банковская система региона. 

Формирование финансовой грамотности молодёжи. 
 

Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и 

внешнеэкономических отношений 

Межрегиональные и международные отношения региона. Экономические связи с 

российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории 

Краснодарского края. Правовое регулирование международных внешнеэкономических 

связей Краснодарского края. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение 

инвестиционной привлекательности региона Участие региона в выставках и 

инвестиционных форумах. 



Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное сотрудничество и 

реализованные проекты. 
 

Повторительно-обобщающий урок по разделу II. (1 ч) 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (4 ч) 
 

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и 

региональном уровнях 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. 

Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. Региональная 

специфика социально-экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в 

субъектах РФ. Социальная мобильность в регионе. Миграционные процессы на 

территории Краснодарского края. 
 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этнодемографическое 

многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в Краснодарском 

крае. Национально-культурные автономии, национально-культурные объединения. 

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений на территории Кубани. 

Этносоциальные конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе 

как в субъекте РФ. Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 

культур в Краснодарском крае. 
 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 

Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность 

населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и 

разводов. Региональные особенности в развитии семейных отношений. Семья и брак в 

представлениях кубанских жителей - по результатам социологических опросов. 

Реализация государственной семейной политики на территории Краснодарского края: 

органы управления, программы и мероприятия. 
 

Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа 

Социально - демографические характеристики молодёжи Краснодарского края в 

общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, 

уровень образования, социальная активность. Динамика ценностных ориентаций 

кубанской молодёжи. Региональные особенности молодёжного рынка труда. Кубанская 

молодёжь в сфере труда и занятости. Цифровая грамотность молодёжи в современной 

России: межрегиональные сравнения. Досуг в молодёжной среде. Молодёжные 

субкультуры как неформальный институт социализации в молодёжных сообществах. 

Реализация государственной молодёжной политики в Краснодарском крае. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС (4 ч) 
 

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 

Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 

функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе. 

Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. Глава 

администрации (губернатор) края. Администрация Краснодарского края. Функции и 



задачи органов исполнительной власти в крае, их взаимодействие и координация 

деятельности с федеральными органами государственной власти. Судебная власть в крае. 

Организация местного самоуправления в регионе: структура и особенности в 

общероссийском контексте. Территориальная и экономическая основы местного 

самоуправления в Краснодарском крае. Субъекты, стадии и особенности избирательного 

процесса в регионе. 
 

Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-правовая 

характеристика. Территория края, порядок изменения границ. Административно-

территориальное деление. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система 

региональных нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края - важнейший 

нормативный правовой акт, принимаемый на региональном уровне. Законы 

Краснодарского края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и стадии 

законодательного процесса в Краснодарском крае. Подзаконные акты. 
 

Тема 13. Структура гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском 

крае. Деятельность региональных отделений политических партий и общественных 

организаций в общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и 

её деятельность. Правозащитные и экологические организации. Moлодёжные 

организации, движение волонтёров. Молодёжные советы при органах государственной и 

муниципальной власти. Молодёжь как субъект реализации молодёжной политики в 

Краснодарском крае. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
 

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ (6 ч) 
 

Тема 14. Духовная культура Кубани 

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. Специфика 

региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль в 

общественной жизни. Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и 

значение духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире. 
 

Тема 15. Система образования 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. 

Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции 

современных школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные 

школы. Университеты и научные центры. Привлекательность Кубани как пространства 

образовательных и профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 

сотрудничество образовательных организаций Кубани. 

Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 

эффективности кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми 

агентствами. 
 

Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 

Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная религиозная 

ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - центр православия 

на Юге России. Молодёжь и религия. Религиозное образование в регионе: формы и 

правовые рамки. 
 

Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 



Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы 

Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели культуры. 

Изобразительное искусство и литература Кубани. Векторы развития современного 

искусства Кубани. Особенности региональной культурной политики. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
 

Заключение (1 ч) 

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Активная 

жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации региональных целевых 

программ и проектов. 
 

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 
 

Православные ценности в современном мире. Духовно-нравственные ценности в жизни 

человека и общества. Понятие духовности. Традиционные семейные ценности. Традиции 

православного воспитания. Духовно-нравственные основы культуры современного 

казачества. Особенности духовной жизни современной  Кубани. 
 

3. Тематическое планирование 

 

 
 

10 КЛАСС (34 ч.) 
Раздел Кол-

во 
час. 

Темы Кол-
во 
час. 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных 
действий) 

Введение 1 Кубань в XX - 

начале XXI в. 

1 Воспитание        российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

духовному наследию 

прошлого 

многонационального 

российского народа. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края. 

Осознание необходимости 

честного служения 

Отечеству, уважения к 

героическому прошлому 

своей страны. 

Понимание необходимости 

защиты страны от попыток 

нарушения суверенитета, 

подрыва её 

территориальной 

целостности. 

Воспитание нравственных 

качеств на примерах жизни 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ 

В 1914-КОНЦЕ 1930-

х годов 

11 Тема 1. Кубань в 

начале XX в. 

Период войн и 

революций 

4 

Тема 2. 

Культурная жизнь 

Кубани в 1914-

1920-х годах 

2 

Тема 3. Кубань в 

1920-1930-х годах. 

Нэп 

3 

Тема 4. Культура 

Кубани. В 1920-

1930-х годах 

2 

РАЗДЕЛ II. 

КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ В 1940-х-

НАЧАЛЕ 1950-х 

годов 

4 Тема 5. 

Краснодарский 

край в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

2 

Тема 6. 

Краснодарский 

край в 

1 



послевоенное 

время (1945-1953) 

и деятельности 

выдающихся исторических 

личностей. 

Усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Формирование основ 

самовоспитания с целью 

расширения кругозора, 

развития познавательной 

деятельности. 

Воспитание толерантного 

отношения к людям другой 

национальности и 

вероисповедания. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста и 

взрослыми через систему 

освоения разнообразных 

социальных норм и 

практического применения 

социальных ролей в 

образовательной и 

общественно полезной 

деятельности с целью 

формирования 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другим людям, 

умения вести диалог и 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации 

цивилизованными 

способами. 

Воспитание сознательного 

отношения к учению как 

важнейшей сфере 

деятельности молодёжи, 

позволяющей развивать 

интеллектуальные и 

творческие способности. 

Формирование навыков 

саморазвития и 

самообразования для 

дальнейшей успешной 

социализации в 

профессиональной и 

общественной  

Тема 7. 

Культурная жизнь 

Кубани в 1941-

1953 годах 

1 

РАЗДЕЛ III. 

КУБАНЬ В 1950-

1990-Х ГОДАХ 

5 Тема 8. Политика, 

экономика, 

общество 

2 

Тема 9. 

Культурная жизнь 

Кубани во второй 

половине XX в. 

2 

Тема 10. 

«Перестройка» на 

Кубани 

1 

РАЗДЕЛ IV. 

КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ В XXI в. 

8 Тема 11. 

Краснодарский 

край – регион 

добрососедства. 

1 

Тема 12. 

Особенности 

географического 

положения 

Краснодарского 

края. 

Административно-

территориальное 

устройство. 

Население. 

1 

Тема 13. 

Природные 

ресурсы и их 

рациональное 

использование 

1 

Тема 14. 

Хозяйство 

Краснодарского 

края 

3 

Тема 15. 

Культурное 

пространство 

Краснодарского 

края в конце XX-

начале XXI в. 

2 

Заключение 

 

1 Портрет 

Современной 

Кубани. Итоговое 

повторение и 

проектная 

деятельность. 

1 

РАЗДЕЛ V. 4 Тема 16. 2 



ДУХОВНЫЕ 

ИСТОКИ КУБАНИ 

 

Православные 

ценности в 

современном 

мире. 

деятельности. 

Воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; привитие 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

через осознание 

необходимости заниматься 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью. 

Понимание 

старшеклассниками 

необходимости осознанного 

выбора будущей профессии 

на основе понимания её 

ценностного содержания и 

возможности личного 

участия в решении 

важнейших социально-

экономических проблем 

своего региона. 

Воспитание бережного 

отношения к природе 

родного края - 

формирование основ 

экологического мышления 

через систему 

исследовательской и 

проектной деятельности 

на уроках кубановедения и 

во внеурочное время. 

Изучение семейных 

традиций разных народов, 

населяющих Кубань; 

формирование навыков 

бережного отношения к 

важнейшим семейным 

ценностям; воспитание 

уважительного отношения к 

членам своей семьи и 

памяти предков. 

Умение самостоятельно 

определять цели и 

составлять планы, 

осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи, 

контролировать и 

корректировать учебную, 

внеурочную и 

внешкольную деятельность 

с учётом предварительного 

Тема 17. 

Образовательная и 

просветительская 

деятельность РПЦ 

2 



планирования. 

Умение взаимодействовать 

с партнёрами в ходе 

совместной учебной 

деятельности, составлять 

план коллективной работы, 

формулировать её цели и 

задачи, прогнозировать 

результаты, приобретение 

навыков эффективного 

разрешения возникающих 

споров и конфликтов. 

Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

самостоятельного поиска 

наиболее эффективного 

способа решения задач, 

применения разнообразных 

методов познания 

окружающей 

действительности. 

Умение самостоятельно 

моделировать учебно-

познавательную 

деятельность; 

систематизировать и 

анализировать данные, 

полученные из различных 

источников информации. 

Умение применять 

полученные знания для 

изучения функций 

различных социальных 

институтов, решения 

проблем социально-

политического и 

экономического характера, 

а также объективной 

оценки результатов своей 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

оценивать различного рода 

ситуации, возникшие в 

общественной жизни или 

семейно-бытовой сфере, и 

принимать необходимые 

решения. 

Умение соотносить 

поступки свои и других 

людей с нравственными 



ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законом. 

Владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; умение 

вести дискуссию по 

заданной проблеме, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Владение навыками 

ведения диалога с 

обоснованием собственной 

точки зрения по наиболее 

сложным и спорным 

вопросам истории страны и 

региона XX начала XXI в. 

Владение навыками 

использования 

источниковедческой базы 

для создания конечного 

образовательного продукта 

в виде доклада, 

презентации, эссе, 

реферата. 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в различных 

сферах деятельности. 

Владение навыками 

использования 

исторических и 

географических карт при 

изучении важнейших 

событий в истории 

кубанского региона. 

Умение искать, 

анализировать и оценивать 

содержащиеся в различных 

источниках информации 

данные об исторических 

событиях, имевших место 

на территории Кубани. 

Умение аргументировать 

свою точку зрения, 

высказывая собственное 

мнение по проблемам 

социально-экономического 

развития кубанского 

региона. 



Умение применять знания, 

полученные на уроках 

кубановедения, в своей 

практической деятельности; 

использовать навыки 

проектно-

исследовательской работы 

при решении социально 

значимых проблем региона. 

Владение навыками 

исторической 

реконструкции для 

изучения историко-

культурных объектов своей 

малой родины. 

Использование широкого 

спектра социально-

экономической информации 

для характеристики 

региональной специфики 

регулирования 

общественных отношений в 

период становления 

гражданского общества на 

Кубани. 

Умение оценивать вклад 

выдающихся личностей, 

живших и работавших на 

Кубани, в развитие нашего 

региона. 

Умение характеризовать 

исторические события и 

явления, происходившие на 

Кубани, в контексте 

истории Российского 

государства. 

Умение применять знания по 

кубановедению для 

сохранения памятников 

природы, истории и культуры 

на территории Краснодарского 

края и других российских 

регионов. 

11 КЛАСС (34 ч.) 

Введение 1 Кубань – 

неотъемлемая 

часть России. 

Характеристика 

отношений 

«центр-регионы». 

1 Воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

духовному наследию 

прошлого 

многонационального 

российского народа. 

Осознание своей 
РАЗДЕЛ I. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

3 Тема 1. Проектная 

деятельность. 

2 



КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО 

ИЗУЧЕНИЯ 

КУБАНОВЕДЕНИЯ 

Виды учебных 

проектов 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края. 

Осознание необходимости 

честного служения 

Отечеству, уважения к 

героическому прошлому 

своей страны. 

Понимание необходимости 

защиты страны от попыток 

нарушения суверенитета, 

подрыва её 

территориальной 

целостности. 

Воспитание нравственных 

качеств на примерах жизни 

и деятельности 

выдающихся исторических 

личностей. 

Усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Формирование основ 

самовоспитания с целью 

расширения кругозора, 

развития познавательной 

деятельности. 

Воспитание толерантного 

отношения к людям другой 

национальности и 

вероисповедания. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста и 

взрослыми через систему 

освоения разнообразных 

социальных норм и 

практического применения 

социальных ролей в 

образовательной и 

общественно полезной 

деятельности с целью 

формирования 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другим людям, 

умения вести диалог и 

конструктивно разрешать 

Тема 2. 

Представление 

результатов 

проектной 

деятельности 

1 

Итоговое повторение 

и проектная 

деятельность 

1 Итоговое 

повторение по 

разделу I. 

Проектная 

деятельность. 

1 

РАЗДЕЛ II. 

ЭКОНОМИКА 

КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И 

ВЕКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ 

5 Тема 3. Регион как 

эколого-

экономическая 

система 

1 

Тема 4. 

Экономическая 

система 

Краснодарского 

края  

1 

Тема 5. Налоги, 

бюджет и 

финансовые 

институты 

1 

Тема 6. 

Краснодарский 

край в системе 

межрегиональных 

и международных 

экономических 

связей  

1 

Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу II. 

1 

Итоговое повторение 

и проектная 

деятельность 

1 Итоговое 

повторение по 

разделу II. 

Проектная 

деятельность. 

1 

РАЗДЕЛ III. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В 

КУБАНСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

4 Тема 7. 

Социальная 

стратификация и 

мобильность в 

региональном 

социуме 

1 

Тема 8. 

Межнациональные 

отношения в 

регионе 

1 

Тема 9. Семья и 

брак 

1 



Тема 10. 

Молодёжь 

Кубани: 

ценностные 

ориентиры, 

социальные 

проблемы  

1 конфликтные ситуации 

цивилизованными 

способами. 

Воспитание сознательного 

отношения к учению как 

важнейшей сфере 

деятельности молодёжи, 

позволяющей развивать 

интеллектуальные и 

творческие способности. 

Формирование навыков 

саморазвития и 

самообразования для 

дальнейшей успешной 

социализации в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

Воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; привитие 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

через осознание 

необходимости заниматься 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью. 

Понимание 

старшеклассниками 

необходимости осознанного 

выбора будущей профессии 

на основе понимания её 

ценностного содержания и 

возможности личного 

участия в решении 

важнейших социально-

экономических проблем 

своего региона. 

Воспитание бережного 

отношения к природе 

родного края - 

формирование основ 

экологического мышления 

через систему 

исследовательской и 

проектной деятельности 

 на уроках кубановедения и 

во внеурочное время. 

Изучение семейных 

традиций разных народов, 

населяющих Кубань; 

Итоговое повторение 

и проектная 

деятельность 

1 Итоговое 

повторение по 

разделу III. 

Проектная 

деятельность. 

1 

РАЗДЕЛ IV. 

КУБАНЬ СЕГОДНЯ: 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

РАКУРС 

5 Тема 11. Система 

органов 

государственной 

власти в 

Краснодарском 

крае. Организация 

местного 

самоуправления  

2 

Тема 12. 

Краснодарский 

край в правовом 

поле Российской 

Федерации 

1 

Тема 13. 

Структура 

гражданского 

общества 

1 

Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу IV. 

1 

Итоговое повторение 

и проектная 

деятельность 

1 Итоговое 

повторение по 

разделу IV. 

Проектная 

деятельность. 

1 

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ 

– КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР ЮГА 

РОССИИ 

6 Тема 14. Духовная 

жизнь кубанцев 

1 

Тема 15. Система 

образования на 

Кубани. 

Культурная 

функция 

образовательных 

учреждений. 

Высшие учебные 

заведения и 

научные центры 

Кубани 

2 

Тема 16. 

Конфессиональное 

1 



многообразие 

региона 

формирование навыков 

бережного отношения к 

важнейшим семейным 

ценностям; воспитание 

уважительного отношения к 

членам своей семьи и 

памяти предков. 

Умение самостоятельно 

определять цели и 

составлять планы, 

осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи, 

контролировать и 

корректировать учебную, 

внеурочную и 

внешкольную деятельность 

с учётом предварительного 

планирования. 

Умение взаимодействовать 

с партнёрами в ходе 

совместной учебной 

деятельности, составлять 

план коллективной работы, 

формулировать её цели и 

задачи, прогнозировать 

результаты, приобретение 

навыков эффективного 

разрешения возникающих 

споров и конфликтов. 

Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

самостоятельного поиска 

наиболее эффективного 

способа решения задач, 

применения разнообразных 

методов познания 

окружающей 

действительности. 

Умение самостоятельно 

моделировать учебно-

познавательную 

деятельность; 

систематизировать и 

анализировать данные, 

полученные из различных 

источников информации. 

Умение применять 

полученные знания для 

изучения функций 

различных социальных 

Тема 17. 

Культурное 

достояние 

Краснодарского 

края. Учреждения 

культуры. 

Искусство и 

литература 

Кубани. 

Культурная 

политика в крае 

2 

Итоговое повторение 

и проектная 

деятельность 

1 Итоговое 

повторение по 

разделу V. 

Проектная 

деятельность. 

1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1 Современные 

тенденции 

развития 

кубанского 

региона. 

1 

РАЗДЕЛ VI. 

ДУХОВНЫЕ 

ИСТОКИ КУБАНИ 

4 Тема 18. 

Православные 

ценности в 

современном 

мире. Духовно-

нравственные 

ценности в жизни 

человека.   

2 

 Тема 19. Духовно-

нравственные 

основы культуры 

современного 

казачества 

1 

 Тема 20.  

Особенности 

духовной жизни 

современной 

Кубани. 

1 



институтов, решения 

проблем социально-

политического и 

экономического характера, 

а также объективной 

оценки результатов своей 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

оценивать различного рода 

ситуации, возникшие в 

общественной жизни или 

семейно-бытовой сфере, и 

принимать необходимые 

решения. 

Умение соотносить 

поступки свои и других 

людей с нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законом. 

Владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; умение 

вести дискуссию по 

заданной проблеме, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Владение навыками 

ведения диалога с 

обоснованием собственной 

точки зрения по наиболее 

сложным и спорным 

вопросам истории страны и 

региона XX начала XXI в. 

Владение навыками 

использования 

источниковедческой базы 

для создания конечного 

образовательного продукта 

в виде доклада, 

презентации, эссе, 

реферата. 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в различных 

сферах деятельности. 

Владение навыками 

использования 

исторических и 

географических карт при 



изучении важнейших 

событий в истории 

кубанского региона. 

Умение искать, 

анализировать и оценивать 

содержащиеся в различных 

источниках информации 

данные об исторических 

событиях, имевших место 

на территории Кубани. 

Умение аргументировать 

свою точку зрения, 

высказывая собственное 

мнение по проблемам 

социально-экономического 

развития кубанского 

региона. 

Умение применять знания, 

полученные на уроках 

кубановедения, в своей 

практической деятельности; 

использовать навыки 

проектно-

исследовательской работы 

при решении социально 

значимых проблем региона. 

Владение навыками 

исторической 

реконструкции для 

изучения историко-

культурных объектов своей 

малой родины. 

Использование широкого 

спектра социально-

экономической информации 

для характеристики 

региональной специфики 

регулирования 

общественных отношений в 

период становления 

гражданского общества на 

Кубани. 

Умение оценивать вклад 

выдающихся личностей, 

живших и работавших на 

Кубани, в развитие нашего 

региона. 

Умение характеризовать 

исторические события и 

явления, происходившие на 

Кубани, в контексте 

истории Российского 



государства. 

Умение применять знания по 

кубановедению для 

сохранения памятников 

природы, истории и культуры 

на территории Краснодарского 

края и других российских 

регионов. 

Итого 68    
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Планируемые предметные результаты, определенные программой по литературе, 

предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для 

дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 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. 



21 

 

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 программы 

 
10 КЛАСС 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (95 ЧАСОВ) 

Введение (2 часа) 

Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, современная картина 

мира), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, поведенческая модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, уровни и элементы 

мира (пространство и время, действие, персонажи; композиция, мотивы, форма повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

Общая характеристика литературы XIX века (1 час) 

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. Рубежные 

даты русской истории XIX века: 1801 —1812 — 1825 — 1855 — 1861 —1881 —1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология литературных направлений. 

Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820 — 1890-е годы). 

Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода развития реализма: 

1820 —1830-е, 1840 — 1880-е, 1880 — 1890-е годы. 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1820 —1830-е годы) (14 ЧАСОВ) Общая 
характеристика (1 час) 

Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление русского реализма в 

творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова; «поэзия действительности» (Белинский), 

социально-историческая обусловленность характеров, социальное разноречие и новая стилистическая 

норма; рождение новых жанров (роман в стихах, психологический роман в новеллах, прозаическая 

поэма); конкретно-исторический и обобщенный, универсальный характер русского реализма. 

А. С. Пушкин (5 часов) 

Лирика: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «...Вновь я посетил...», 

«Подражания Корану» (IX.— «И путник усталый на Бога роптал...»), «Вакхическая песня», «Поэт» 

(«Пока не требует поэта...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Осень», «Пора, мой друг, пора! покоясердце 

просит...», «ИзПиндемонти», «Япамятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение. Жанровые разновидности, разные 

типы циклизации и тематический диапазон лирики. Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике 

Пушкина. Романтическая и реалистическая лирика. Развитие лирического героя. Пейзажная, 

любовная, философская лирика. 

Личность и общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный... » как итог и завещание пушкинской лирики: литературная традиция и 

художественная программа. 
«Медный всадник» 
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Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и философский смысл. 

«Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и медный истукан. Образ Петербурга: город 

пышный — город бедный. Сюжет и стиль. 
Пушкин — «наше вс,» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский синтез в 

творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман романов, 

исток жанровой традиции русского романа. Творчество Пушкина как образец и норма новой русской 

литературы. 

М. Ю. Лермонтов (4 часа) 

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» ( « Я ,  Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», «Валерик» («Я к вам пишу случайно; право...»), 

«Завещание» («Наедине с тобою, брат...»), 

 

«Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 

дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. 

Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «простого 

человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический роман 

(«Герой нашего времени»). 

Н. В. Гоголь (4 часа) 

Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Ди- каньки» к «Миргороду» 

(повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская тема у 

Пушкина и Гоголя. 

Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к «поэзии 

действительности», от юмора — к пророчеству. 

Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма (повторение и 

обобщение). 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик и Гоголь — 

фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 

направлении в русской литературе. 

ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1840—1880-е годы) (66 ЧАСОВ) Общая 

характеристика (3 часа) 

Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и формирование новых 

ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 

Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в 

общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской литературе 

и общественной жизни. 

Н. С. Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. Поиски 

народного характера: «рассказы о праведниках». «Очарованный странник»: герой-скиталец 

в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

Место А. К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец...». Лирика и 

баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно...», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный...», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. А.К.Толстой 

как «отец» Козьмы Пруткова. 
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Ф. И.Тютчев (3 часа) 

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «ЗИепИит!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Святая ночь на небосклон взошла...», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и 

все былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Тынянов), 

ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и пейзажное 

стихотворение — полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 

(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие « денисьевского цикла». 

Образ России в поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (3 часа) 

Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

Лирика: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью 

южной...», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежа- 

ли...», «Это утро, радость эта...», «Жду я, тревогой объят...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг...». 

Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные 

ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие философской лирики Фета и 

Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и 

вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 

И. А. Гончаров (7 часов) 

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. «Обломов» 

Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник « зрительных впечатлений ». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на гепйех-уоиз: надежды и катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 

«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально-

историческое и вечное в характере героя. 

Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-Кули- ковский, Лосский, Пришвин). 
А.Н.Островский (6 часов) 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гэоза» 

Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьесажизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая «обстановка» драмы: 

роль «случайных» эпизодов и внефабульных персонажей. Островский как «реалист- слуховик» (И. 

Анненский). 

Калинов как «сборный город », обобщенный образ патриархальной жизни. Точность хронологии и 
условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса калиновского мира. 
Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 
Тихон и Борис: сходство и различия образов. 
Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия. 
Лейтмотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «гроза». 
Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 
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Спор о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев, П. Мельников-Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. «Отцы и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от Рудинак 

Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 

Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров и 

Кирсановы, нигилист и псев- донигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 

Базаров на гепйег-уоиз: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 

Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов). 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

Ф. М. Достоевский (10 часов) 

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание» 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, 

полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: специфика сюжета, 

системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-двойники, сны 

и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за пределы бытовой логики 

(«обратное общее место» — И. С. Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, Гоголя и 

Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-

психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармела- дова. Раскольников и Свидригайлов. 

Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы пути, 

которыми находит Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель XX века. 

Л. Н.Толстой (16 часов) 

Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь...». 

«Война И мир» 

Толстой о специфике « русской формы »(« Несколько слов о книге “Война и мир”»). «Войнаимир» как 

«книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого (широта охвата жизни, 

развернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-хгодов: «Отцыидети», « Преступление и наказание », « Война и 

мир ». 

« Война и мир » как « Война и семья ». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, 

Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая душа), 

Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». Способы 

характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и Тимохин, 

Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; принципы 

изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 
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«Война и мир» как «русская “Илиада”». Роман-эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 часа) 

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. «История одного города» 

Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глу- пов как «город-гротеск» (Д. 

Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 

Историяв «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 

Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 

 Н. А. Некрасов (6 часов) 

Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки...», «Утро», «Элегия» 

{«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Муза! я у двери гроба...». 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские 

типы, судьба русской женщины, 

сатирические персонажи. Страдание и сострадание в лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и про- заизмы, связь с фольклорной 

поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

«Кому на Руси жить хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 

проблема композиции. 

Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и сюжета. 

Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении 

Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий— 

«богатырьсвяторусский», ГришаДобросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1880 —1890-е годы) (12 ЧАСОВ) Общая 

характеристика (2 часа) 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. 

Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — разночинец без 

родословной, литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. 

Смена авторского образа: от писателя — к литератору. 

Массовая литература и журналистика как источник новых художественных форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 

А. П. Чехов (9 часов) 

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 

разночинцы покупают ценою молодости ». 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 

Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения (« Ионыч », « Человек в футляре») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). 
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Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 

«Вишневый сад» 

Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 

Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: история 

о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников 

— деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в XX веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека и 

мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового 

режиссерского театра. 

Итоги развития русской литературы XIX века (1 час) 

Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русского 

литературного канона: мировые и национальные классики. Русская литература 

классического периода и XX век. 

 

 

11 КЛАСС 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (95 ЧАСОВ) 

Общая характеристика (2 часа) 

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 

1953 — 1961 — 1968 — 1985 — 1991. 

Литература и культура в XX веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и 

модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 1910 — 1920-х годов. 

Искусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и «социалистического 

реализма». Сложность определения художественного метода главных произведений 

русской литературы XX века. Хронология как основа изучения русской литературы XX 

века. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890 —1910-е) (26 ЧАСОВ) Общая 

характеристика и основные представители эпохи (9 часов) 

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

Философские и эстетические предпосылки. Декаданс — модернизм — авангард. Типология 

литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с классической 

традицией. Основные модернистские направления. 

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея 

двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских символистов. 

Старшие символисты. Д. Мережковский — теоретик символизма (трактат «О причинах 

упадка и о новых течениях современной русской литературы» как первый манифест нового 

направления). В. Брюсов— «конструктор» русского символизма («Творчество», «Ски-

тания», «Юному поэту»). К. Бальмонт— «музыка прежде всего» («Я— изысканность 

русской медлительной речи...»). Младшие символисты. Роль А. Блока, Андрея Белого, Вяч. 

Иванова в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А. Ахматова, О. 

Мандельштам, С. Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; 

предметность как художественный принцип. Н. Гумилев — теоретик и практик ак-

меизма(«Капитаны», «Жираф», «Моичитатели», «Заблудившийся трамвай»). 
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Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и 
жест; «слово как таковое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и 
кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики 
футуризма. В. Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони — 
дышат...»). Роль В. Маяковского в истории футуризма. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А. Куприн — беллетрист чеховской школы. 

«Гранатовый браслет» — повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести. Л. Андреев 

— на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот » — трансформация вечных тем; предательство 

как подвиг. 

А. А. Блок (7 часов) 

Жизнь поэта как роман в стихах. 

Лирика: «Вхожу я в темные храмы...», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», 
«Вресторане», «О, я хочу безумно жить...», «Рекараскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная 
символизация и психологическая детализация. 

«Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные храмы...»). 

От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь,улица, фонарь, 

аптека...», «Вресторане»). 

Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить...»). 

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, 

ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. Культурный контекст: 

от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до 

Катьки. 

«Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

И.А.Бунин (4 часа) 

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 
Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», « Одиночество». 

Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 
Традиции Тютчева и Фета. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Фран- циско», «Чистый понедельник», 
«Темные аллеи» (два рассказа по выбору учителя). 

Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в творчестве 

Бунина. 

Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», « Чистый понедельник »). 

Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-

Франциско»). 

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина (« Чистый понедельник», «Темные аллеи»). 

А. М. Горький (6 часов) 

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

Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль» (повторение и обобщение). Реалистическая поэтика (« По Руси », « Детство »). Деятельность 

и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького в формировании концепции 

социалистического реализма. 

«На дне» 

Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к социально-

философской драме. 

Поэтика названия: от «На дне жизни» —к «На дне». 

Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи. 

Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 

Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 
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СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920 —1930-е) (40 

ЧАСОВ) 

Общая характеристика (3 часа) 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней культурной 

парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные эксперименты 1920-х 

годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков» . 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы братья». 

Первый съезд советских писателей и концепция социалистического реализма. 

Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореалистическая антиутопия Е. Замятина 

( « М ы » ) .  Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой М.Зощенко. Утопия и 

антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» В.Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Цветаева). 

В. В. Маяковский (5 часов) 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», 
«Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в штанах», 
«Хорошо!», «Во весь голос». 

Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипкаи немножко 

нервно», «Лиличка!»). 

Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в послереволюционную эпоху: от 

футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с новой властью. Сатира Маяковского ( « 

Прозаседавшиеся »). 

Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, 

друг мой, до свиданья...» и «Сергею Есенину». 

Противоречивость и художественное единство мира Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»). 

С. А. Есенин (4 часа) 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни...». 

Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить,не мять в кустах багряных...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Разбуди меня завтра рано...», «Мы теперь у ходим понемногу...», «Отговорила 

роща золотая...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Да! Теперь решено. Без 

возврата...», «Ша- ганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный человек», «До свиданья, 

друг мой, до свиданья...». 
Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: теория и 

практика. Есенин и революция: политика и эстетика. 

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, 

органические метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и Восток, 

человек и природа, любовь и смерть. 

Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

М. А. Шолохов (6 часов) 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». 

«ТИХ ИЙ  ДО Н»  

«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, 

казачий эпос, историческая хроника и философская притча. 

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

«Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. 

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. 

Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. 

Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

О. Э. Мандельштам (3 часа) 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волко- дав...». 

Лирика: «ЫоЪгеВатпе», «Петербургские строфы.», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», 

«Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими...», «Я вернулся в мой город, 
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знакомый до слез...», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим...» , «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Стихи о неизвестном солдате». 
Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой 
культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, Средневековье, 

русская история, фольклор. 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена 

художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежскихтетрадей». 

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

Любовная тема у Мандельштама 
А. А. Ахматова (4 часа) 

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью...», «Песня последней встречи», «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Северные 

элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». 
«Я научила женщин говорить...»: лирическая героиня Ахматовой. 

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

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

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

Фольклорные и религиозные мотивы. 

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой («Северные элегии», 

«Поэмабез героя»). 

М. А. Булгаков (6 часов) 

Судьба художника: противостояние эпохе. 

«Мастер и Маргарита» 

Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». 

Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман 

мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). 

Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. 

Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. 

Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. 

Роман Булгакова как культурный миф. 

М. И. Цветаева (3 часа) 

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

Лирика: «Моим стихам, написанным так рано...», «Бессонница» («Вот опять окно...»), 
«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 
«Рас — стояние: версты, мили...», «Тоска по родине! Давно...», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, 
слезы на глазах...»). 

Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон поэта: 
Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. 

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

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, 

переносы. 

Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

Б.Л. Пастернак (4 часа) 

Судьба поэта: « Когда я с честью пронесу несчастий бремя...». 

Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в 
разливе...», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем мне 
хочется дойти...», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». 

Два Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». 
«Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 
Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного героя, 
христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 
Цикл «Когдаразгуляется»: природа, искусство, будущее. 
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Пастернак в советской культуре. 

А. П. Платонов (2 часа) 

Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования» . 

«На заре туманной юности» 

Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), 

самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» героя, «сокровенного» человека. 
Тема детства и юности в творчестве Платонова (повторение и обобщение). 

Образ центральной героини: судьба на фоне истории. Сюжет и композиция рассказа: бытописание и символ. 

Подвиг героини и его объяснение. Образ «техники»: железная дорога и паровоз. Смысл названия. 

«Неправильная прелесть языка» Платонова. 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940—1980-е) (27 ЧАСОВ) 

Общая характеристика (3 часа) 
Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, надежды на 

примирение и изменения (лирика К. Симонова, С. Гудзенко). 

Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. 

«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового 

литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е. Евтушенко, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов). Основные направления в 

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

Трифонов). 

Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы 
А.Т.Твардовский (3 часа) 

Судьба поэта: драма веры. 

Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Яубит подо Ржевом», «Вся суть в одном-
единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Полночь в мое 
городское окно...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Космонавту». 

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

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествователь- ность, прозаизмы, разговорная интонация. 

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: эпос 

Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий Теркин как народный герой. Тема 

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

моей вины...»). 

Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 

A. И. Солженицын (4 часа) 

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

«Один день Ивана Денисовича» 

Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. 

Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. 

От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 

Солженицын как борец и общественный деятель. 

B. М. Шукшин (3 часа) 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». 

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

Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Антоша 

Чехонте. 
Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. 
Тема города и деревни. История и судьба России. 
Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н. М. Рубцов (2 часа) 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». 

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

Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. 
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История России и современность. Темы любви, памяти, смерти. 
Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

В.С. Высоцкий (2 часа) 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 

Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не 
вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме сером...». 

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные лирические 

циклы — военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. 

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. 

Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 

Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. 

Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени 
Ю. В.Трифонов (3 часа) 

Судьба писателя: путешествие в себя. 

Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». 

Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, образ 

повествователя, деталь и лирический период. Трифонов и Чехов. 

Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е годы. 

Человек и история в прозе Трифонова (« Время и место », « Старик»). 

С. Д. Довлатов (2 часа) 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», « Поплиновая рубашка», 
«Шоферские перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. «Псевдодокументализм» как 

художественный принцип 
Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, повествование и диалог, 

смысл циклизации. 

Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. 

Смех и слезы в прозе Довлатова. 

Довлатов как культурный герой. 

И. А. Бродский (2 часа) 

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины, к центру», «Стансы», «Большая элегия 
Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание», «Я входил 
вместо дикого зверя в клетку...». 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — к акцентному, от 

романтического одиночества — к метафизическому, от вещи - к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. 

Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 

Бродский и традиции философской поэзии. 

А. В. Вампилов (2 часа) 

Судьба Вампилова: драма драматурга. 

«Провинциальные анекдоты» 

Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и общечеловеческое; 

экспериментальность ситуаций; обновление театральных штампов; мастерство языковых 

характеристик. 

Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем» ; диалектика добра и зла в 

«Двадцати минутах с ангелом». 

Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 

Заключение (1 час) 

Конец XX века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и массовая 

литература. 
Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? 
Русская литература в новом веке. 
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Таблица тематического распределения количества часов в 10 классе 

 

 
№ 
п/п 

Содержание Количество  

часов  
УУД 

Рабочая 

программа 
 

1 Введение. 2ч - воспринимать текст  

произведения;  

формировать вопросы по 

тексту произведения; 

характеризовать сюжет 

произведения, его 

тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное 

содержание; 

- давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного 

направления; 

- подбирать материал о 

биографии и творчестве 

писателя, истории 

создания произведения, с 

использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета; 

- сопоставлять сюжеты, 

персонажей 

литературных 

произведений; 

 

2 Общая характеристика литературы 19 века 1ч  

 Первый период русского реализма 14ч + 2ч р/р 

 Общая характеристика 1ч 

 А.С. Пушкин. 5ч 

 М.Ю. Лермонтов. 4ч 

 Н.В. Гоголь. 4ч 

3 Второй период русского реализма (1840-

1880) 

66 + 3ч р/р 

 Общая характеристика 3ч 

 Ф.И. Тютчев. 3ч 

 А.А. Фет. 3ч 

 И. А. Гончаров 7ч 

 А.И. Островский. 6ч 

 И.С. Тургенев. 8ч +1ч р/р 

 Ф.М. Достоевский. 10ч 

 Л.Н. Толстой. 16ч + 2ч р/р 

 М.Е Салтыков-Щедрин. 4ч 

 Н.А. Некрасов. 6ч 

4 Третий период русского реализма (1880-

1890) 

12ч + 2ч р/р 

 Общая характеристика 2ч 

 А.П.Чехов. 9ч + 2ч р/р 

 Итоги развития русской литературы 19 века 1 ч 

 Итого 102ч 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 11 классе 

 

 
№ 
п/п 

Содержание Количество 

часов  
УУД 

Рабочая 

программа 
 

1 Русская литература XX века.  

Общая характеристика. 

2ч - воспринимать текст поэтического 

произведения;  выразительно читать 

стихотворения русской литературы 

20 века; характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание; 

- подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя и поэта, истории 

создания произведения, прототипах с 

использованием справочной 

2 Серебряный век: 

 лики модернизма (1890 —

1910-е) 

26 

2.1  Общая характеристика и  

основные представители 

эпохи 

9 

2.2   А.А. Блок 7+1 р/р 
2.3   И.А. Бунин 4 
2.4   М. Горький 6+1 р/р 
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3. Советский век: две русские 

литературы или одна? 

(1920 —1930-е) 

40+4 р/р литературы и ресурсов Интернета; 

сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений;писать 

сочинение на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта;- находить 

ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных 

работ; 

- делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя;- 

выявлять признаки эпического, 

лирического и драматического родов 

в литературном произведении; 

- составлять план, в том числе 

цитатный, литературного 

произведения; делать выводы об 

особенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя; 

3.1   Общая характеристика 3 

3. 2   В.В. Маяковский 5 
3.3   С.А.Есенин 4+1 р/р 
3.4   М.А. Шолохов 6+1 р/р 

3. 5   О. Э. Мандельштам 3 
3.6   А.А. Ахматова 4 
3.7   М.А.Булгаков 6+1 р/р 
3.8   М.И. Цветаева 3 
3.9   Б.Л. Пастернак 4 
3.10   А.П. Платонов  

4 Советский век: на разных этажах  

(1940—1980-е) 
27+1 р/р 

4.1   Общая характеристика 3 
4.2 А.Т.Твардовский 3 
4.3   А.И. Солженицын 4 
4.4   В. М. Шукшин 3 
4.5   Н. М. Рубцов 2 
4.6   В.С. Высоцкий 2 
4.7    Ю. В.Трифонов 3 
4.8   С. Д. Довлатов 2 
4.9   И. А. Бродский 2 
4.10   А. В. Вампилов 2 
4.11   Заключение 1 

 Итого 102ч   
 

 
«Рассмотрено»                                                                                     « Согласовано» 

Протокол заседания МО учителей                                                    Зам. директора по УВР СОШ№1 

русского языка и литературы СОШ№1                                               / _________/ В.В. Свитенко/ 

№1  от 30 . 08. 2019 года                                                                             . 30.08. 2019 года  
/_______________/ Бондаренко Г.В./         
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Планируемые результаты изучения математики в 10-11 классах 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

− задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

− оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность элемента множеству; 

− находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

− проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

− Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

− понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

− переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

− доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 

− выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

− сравнивать действительные числа разными способами; 

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

− находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении 

задач; 



− выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

− выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

− записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

− Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

− решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

− овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

− применять теорему Безу к решению уравнений; 

− применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

− понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

− владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

− использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

− решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

− владеть разными методами доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых числах; 

− изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

− свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 



− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

− составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

− составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 

Функции 

− Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

− владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

− владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

− владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

− владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении 

задач; 

− владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 

задач; 

− применять при решении задач свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

− применять при решении задач преобразования графиков функций; 

− владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

− применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации;. 



определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

− Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 

− применять для решения задач теорию пределов; 

− владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности; 

− владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

− вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

− исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

− строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

− владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его 

при решении задач; 

− владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

− применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

− Оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

− оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

− владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

− иметь представление об основах теории вероятностей; 

− иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости случайных величин; 

− иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

− иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

− понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

− иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

− иметь представление о корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 



- выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

− Решать разные задачи повышенной трудности; 

− анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 
− строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

− переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

− Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур 

и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

− исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

− решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

− уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

− владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

− иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 

− уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе и метода следов; 

− иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 

− применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

− уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 



− уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач; 

− владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении 

задач; 

− владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять 

его при решении задач; 

− владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

− владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

− владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

− владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

− владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при решении задач; 

− владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из 

при решении задач; 

− иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

− владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

− иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о площади сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

− уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

− иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

− Владеть понятиями векторы и их координаты; 

− уметь выполнять операции над векторами; 



− использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

− применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

− применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

История математики 

− Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

− Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

− применять основные методы решения математических задач; 

− на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

− применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

-    пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов. 

 

Содержание курса математики в 10-11 классах 

 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о 

рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Арифметические действия 

над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Формула Муавра. Возведение в целую степень, извлечение натурального 

корня. Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, 

промежутки возрастания и убывания, точки максимума и минимума, 

ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, 

показательная, логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и 

графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала 

координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования 

произведения в сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих 

уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Метод интервалов. 



Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический 

смысл производной. Производные основных элементарных функций, 

производная сложной функции, производная обратной функции. 

Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, на 

нахождение наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Первообразная. Приложения 

определённого интеграла. 

Вероятность и статистика.  Выборки, сочетания. Биномиальные 

коэффициенты.  Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности 

числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и 

дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности 

независимых испытаний. Естественно-научные применения закона больших 

чисел. Оценка вероятностных характеристик (математического ожидания, 

дисперсии) случайных величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших 

прикладных задач на геометрические вероятности. 

Геометрия. Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы 

стереометрии и следствия из них. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между 

фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 



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

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

пирамида, усеченный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Площади поверхностей многогранников. Площадь поверхности цилиндра 

и конуса. Площадь сферы. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношения объёмов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Векторы и координаты в пространстве. Векторы и координаты. Сумма 

векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное 

произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. 

 

Тематическое планирование 

 
Номер 

пара-

графа 

Разделы, темы Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

10 класс 

Алгебра и начала математического анализа 
Глава 1. Действительные числа 18 Находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 
прогрессии. Переводить бесконечную 
периодическую дробь в обыкновенную 
дробь. Приводить примеры (давать 
определение) арифметических корней 
натуральной степени. Пояснять на 
примерах понятие степени с любым 
действительным показателем. 
Применять правила действий с 
радикалами, выражениями со 
степенями с рациональным 
показателем (любым действительным 
показателем) при вычислениях и 
преобразованиях выражений. 
Доказывать тождества, содержащие 

корень натуральной степени и степени 

с любым действительным показателем, 

применяя различные способы. 

Применять умения преобразовывать 

выражения и доказывать тождества при 

решении задач повышенной сложности 

1 Целые и рациональные числа 2 

2 Действительные числа 2 

3 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

2 

4 Арифметический корень 

натуральной степени 

4 

5 Степень с рациональным и дей-

ствительным показателями 

5 

 Урок обобщения и систематиза-

ции знаний 

2 

 Контрольная работа №1 1 

Глава 2. Степенная функция 18  По графикам степенных функций (в 
зависимости от показателя степени) 
описывать их свойства (монотонность, 
ограниченность, чётность, нечётность). 
Строить схематически график 

степенной функции в зависимости от 

принадлежности показателя степени (в 

аналитической записи рассматриваемой  

6 Степенная функция. Ее свойства 

и график 

3 

7 Взаимно обратные функции. 

Сложная функция 

2 

8 Равносильные уравнения и 

неравенства 

4 



9 Иррациональные уравнения 4 функции)к одному из рассматриваемых 
числовых множеств(при показателях, 
принадлежащих множеству целых 
чисел, при любых действительных 
показателях) и перечислять её свойства. 
Определять, является ли функция 

обратимой. Строить график сложной 

функции, дробно-рациональной 

функции элементарными методами. 

Приводить примеры степенных 

функций (заданных с помощью 

формулы или графика), обладающих 

заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. Анализировать 

поведение функций на различных 

участках области определения, 

сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций. Формулировать 

определения перечисленных свойств. 

Распознавать равносильные 

преобразования, преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию. 

Решать простейшие иррациональные 

уравнения, иррациональные 

неравенства и их системы. 

Распознавать графики и строить 

графики степенных функций, 

используя графопостроители, изучать 

свойства функции по их графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих 

степенные функции, и проверять их. 

Выполнять преобразования графиков 

степенных функций: параллельный 

перенос, растяжение (сжатие) вдоль 

оси ординат (построение графиков с 

модулями, построение графика 

обратной функции). Применять 

свойства степенной функции при 

решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности. 

10 Иррациональные неравенства 2 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 3. Показательная функция 12 По графикам показательной функции 

описывать её свойства (монотонность, 

ограниченность). Приводить примеры 

показательной функции (заданной с 

помощью формулы или графика), 

обладающей заданными свойствами 

(например ограниченности). Разъяснять 

смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на 

различных участках области 

определения, сравнивать скорости 

возрастания (убывания) функций. 

Формулировать определения 

перечисленных свойств. Решать 

простейшие показательные уравнения, 

11 Показательная функция, её 

свойства и график 

2 

12 Показательные уравнения 3 

13 Показательные неравенства 3 

14 Системы показательных 

уравнений и неравенств 

2 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

 Контрольная работа №3 1 



неравенства и их системы. Решать 

показательные уравнения методами 

разложения на множители, способом 

замены неизвестного, с использованием 

свойств функции, решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным, 

иррациональным. Решать 

показательные уравнения, применяя 

различные методы. Распознавать 

графики и строить график 

показательной функции, используя 

графопостроители, изучать свойства 

функции по графикам. Формулировать 

гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих показательную 

функцию, и проверять их. 

Выполнять преобразования графика 

показательной функции: параллельный 

перенос, растяжение (сжатие) вдоль 

оси ординат (построение графиков с 

модулями, построение графика 

обратной функции). Применять 

свойства показательной функции при 

решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности  

Глава 4. Логарифмическая функция 19 Выполнять простейшие 
преобразования логарифмических 
выражений с использованием свойств 
логарифмов, с помощью формул 
перехода. По графику 
логарифмической функции описывать 
её свойства (монотонность, 
ограниченность) Приводить примеры 
логарифмической функции (заданной с 
помощью формулы или графика), 
обладающей заданными свойствами 
(например, ограниченности). 
Разъяснять смысл перечисленных 
свойств. Анализировать поведение 
функций на различных участках 
области определения, сравнивать 
скорости возрастания (убывания) 
функций. Формулировать определения 
перечисленных свойств. Решать 
простейшие логарифмические 
уравнения, логарифмические 
неравенства и их системы. Решать 
логарифмические уравнения 
различными методами. Распознавать 
графики и строить график 
логарифмической функции, используя 
графопостроители, изучать свойства 
функции по графикам, формулировать 
гипотезы о количестве корней 
уравнений, содержащих 
логарифмическую функцию, и 
проверять их. Выполнять 
преобразования графика 
логарифмической функции: 
параллельный перенос, растяжение 
(сжатие) вдоль оси ординат 

15 Логарифмы 2 

16 Свойства логарифмов 2 

17 Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода 

3 

18 Логарифмическая функция, её 

свойства и график 

2 

19 Логарифмические уравнения  3 

20 Логарифмические неравенства 4 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

 Контрольная работа №4 1 



(построение графиков с модулями, 
построение графика обратной 
функции). 
Применять свойства логарифмической 
функции при решении прикладных 
задач и задач повышенной сложности 

Глава 5. Тригонометрические формулы 27 Переводить градусную меру в 

радианную и обратно. Находить на 

окружности положение точки, 

соответствующей данному 

действительному числу. Находить 

знаки значений синуса, косинуса, 

тангенса числа. Выявлять зависимость 

между синусом, косинусом, тангенсом 

одного и того же угла. Применять 

данные зависимости для доказательства 

тождества, в частности на 

определённых множествах. 

Применять при преобразованиях и 

вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций углов а и 

—а, формулы сложения, формулы 

двойных и половинных углов, формулы 

приведения, формулы суммы и 

разности синусов, суммы и разности 

косинусов, произведения синусов и 

косинусов. Доказывать тождества, 

применяя различные методы, используя 

все изученные формулы. 

Применять все изученные свойства и 

формулы при решении прикладных 

задач и задач повышенной сложности 

21 Радианная мера угла 1 

22 Поворот точки вокруг начала 

координат 

2 

23 Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 

2 

24 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

1 

25 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и 

того же угла 

2 

26 Тригонометрические тождества 3 

27 Синус, косинус и тангенс углов α 

и —α 

1 

28 Формулы сложения 3 

29 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

2 

30 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

2 

31 Формулы приведения 2 

32 Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов 

3 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

 Контрольная работа №5 1 

Глава 5.Тригонометрические уравнения 18 Уметь находить арксинус, арккосинус, 

арктангенс действительного числа. 

Применять свойства арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа. 

Применять формулы для нахождения 

корней уравнений cos х = a, sin х = а, tg 

х = а. Уметь решать 

тригонометрические уравнения: 

линейные относительно синуса, 

косинуса, тангенса угла (числа), 

сводящиеся к квадратным и другим 

алгебраическим уравнениям после 

замены неизвестного, сводящиеся к 

простейшим тригонометрическим 

уравнениям после разложения на 

множители. Решать однородные 

(первой и второй степени) уравнения 

относительно синуса и косинуса, а 

также сводящиеся к однородным 

уравнениям. Использовать метод 

вспомогательного угла. Применять 

метод предварительной оценки левой и 

правой частей уравнения. Уметь 

применять несколько методов при 

33 Уравнение cosx=a 3 

34 Уравнение sinx=a 3 

35 Уравнение tgx=a 2 

36 Решение тригонометрических 

уравнений 

5 

37 Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

2 

 Урок обобщения и 

систематизации 

2 

 Контрольная работа №6 1 



решении уравнения. Решать несложные 

системы тригонометрических 

уравнений. Решать 

тригонометрические неравенства с 

помощью единичной окружности. 

Применять все изученные свойства и 

способы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств при решении 

прикладных задач и задач повышенной 

сложности. 

Итоговое повторение 24  

Геометрия 
Глава 8. Некоторые сведения из 

планиметрии 

12 Формулировать и доказывать теоремы 

об угле между касательной и хордой, 

об отрезках пересекающихся хорд, о 

квадрате касательной; выводить 

формулы для вычисления углов между 

двумя пересекающимися хордами, 

между двумя секущими, проведёнными 

из одной точки; формулировать и 

доказывать утверждения о свойствах и 

признаках вписанного и описанного 

четырёхугольников; решать задачи с 

использованием изученных теорем и 

формул 

§1 Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

4 

§2 Решение треугольников 4 Выводить формулы, выражающие 

медиану и биссектрису треугольника 

через его стороны, а также различные 

формулы площади треугольника; 

формулировать и доказывать 

утверждения об окружности и прямой 

Эйлера; решать задачи, используя 

выведенные формулы 

§3 Теорема Менелая и Чевы 2 Формулировать и доказывать теоремы 

Менелая и Чевы и использовать их при 

решении задач 

§4 Эллипс, гипербола и парабола 2 Формулировать определения эллипса, 

гиперболы и параболы, выводить их 

канонические уравнения и изображать 

эти кривые на рисунке 

Введение  3 Перечислять основные фигуры в 

пространстве (точка, прямая, 

плоскость), формулировать три 

аксиомы об их взаимном расположении 

и иллюстрировать эти аксиомы 

примерами из окружающей обстановки 

1 

2 

Предмет стереометрии 

Аксиомы стереометрии 

1 

3 Некоторые следствия из аксиом 2 Формулировать и доказывать теорему о 

плоскости, проходящей через прямую и 

не лежащую на ней точку, и теорему о 

плоскости, проходящей через две 

пересекающиеся прямые 

Глава 1. Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 Формулировать определение 

параллельных прямых в пространстве, 

формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объяснять,  
§1 Параллельность прямых, прямой 

и плоскости 

4 

4 Параллельные прямые в  какие возможны случаи взаимного 



пространстве расположения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; 

формулировать определение 

параллельных прямой и плоскости, 

формулировать и доказывать 

утверждения о параллельности прямой 

и плоскости (свойства и признак); 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со взаимным 

расположением прямых и плоскостей 

5 Параллельность трёх прямых  

6 Параллельность прямой и 

плоскости 

§2 Взаимное расположение прямых 

в пространстве. Угол между 

двумя прямыми 

4 Объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения двух прямых 

в пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры; 

формулировать определение 

скрещивающихся прямых, 

формулировать и доказывать теорему, 

выражающую признак 

скрещивающихся прямых, и теорему о 

плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и 

параллельной другой прямой; 

объяснять, какие два луча называются 

сонаправленными, формулировать и 

доказывать теорему об углах с 

сонаправленными сторонами; 

объяснять, что называется углом между 

пересекающимися прямыми и углом 

между скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со взаимным 

расположением двух прямых и углом 

между ними 

7 Скрещивающиеся прямые 

8 Углы с сонаправленными 

сторонами  

9 Угол между прямыми 

 Контрольная работа №1 (20 мин)  Формулировать определение 

параллельных плоскостей, 

формулировать и доказывать 

утверждения о признаке и свойствах 

параллельных плоскостей, 

использовать эти утверждения при 

решении задач 

§3 Параллельность плоскостей 2 

10 Параллельные плоскости 

11 Свойства параллельных 

плоскостей 

§4 Тетраэдр и параллелепипед 4 Объяснять, какая фигура называется 

тетраэдром и какая параллелепипедом, 

показывать на чертежах и моделях их 

элементы, изображать эти фигуры на 

рисунках, иллюстрировать с их 

помощью различные случаи взаимного 

расположения прямых и плоскостей в 

пространстве; формулировать и 

доказывать утверждения о свойствах 

параллелепипеда; объяснять, что 

называется сечением тетраэдра 

(параллелепипеда), решать задачи на 

построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда на чертеже 

12 Тетраэдр 

13 Параллелепипед 

14 Задачи на построение сечений 

 Контрольная работа №2 1  



 Зачет №1 1  

Глава 2. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 Формулировать определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и 

доказывать лемму о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой; формулировать определение 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости, и приводить 

иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; 

формулировать и доказывать теоремы 

(прямую и обратную) о связи между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, 

теорему выражающую признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, и теорему о существовании 

и единственности прямой, проходящей 

через данную точку и 

перпендикулярной к данной плоскости; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

перпендикулярностью прямой и 

плоскости 

§1 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

5 

15 Перпендикулярные прямые в 

пространстве 

16 Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

17 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

18 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

§2 Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью  

6 Объяснять, что такое перпендикуляр и 

наклонная к плоскости, что называется 

проекцией наклонной, что называется 

расстоянием: от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и 

плоскостью, между скрещивающимися 

прямыми; формулировать и доказывать 

теорему о трёх перпендикулярах и 

применять её при решении задач; 

объяснять, что такое ортогональная 

проекция точки (фигуры) на плоскость, 

и доказывать, что проекцией прямой на 

плоскость, не перпендикулярную к 

этой прямой, является прямая; 

объяснять, что называется углом между 

прямой и плоскостью и каким 

свойством он обладает; объяснять, что 

такое центральная проекция точки 

(фигуры) на плоскость 

19 Расстояние от точки до плоскости  

20 Теорема о трёх перпендикулярах  

21 Угол между прямой и плоскостью 

§3 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 

4 Объяснять, какая фигура называется 

двугранным углом и как он измеряется; 

доказывать, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу; 

объяснять, что такое угол между 

пересекающимися плоскостями и в 

каких пределах он изменяется; 

формулировать определение взаимно 

перпендикулярных плоскостей,  

22 Двугранный угол 

23 Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

24 Прямоугольный параллелепипед 

25 Трехгранный угол 

26 Многогранный угол 

   формулировать и доказывать теорему о 

признаке перпендикулярности двух 



плоскостей; объяснять, какой 

параллелепипед называется 

прямоугольным, формулировать и 

доказывать утверждения о его 

свойствах; объяснять, какая фигура 

называется многогранным (в частности, 

трёхгранным) углом и как называются 

его элементы, какой многогранный 

угол называется выпуклым; 

формулировать и доказывать 

утверждение о том, что каждый 

плоский угол трёхгранного угла 

меньше суммы двух других плоских 

углов, и теорему о сумме плоских углов 

выпуклого многогранного угла; решать 

задачи на вычисление и доказательство 

с использованием теорем о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, а также задачи на 

построение сечений прямоугольного 

параллелепипеда на чертеже 

   Использовать компьютерные 

программы при изучении вопросов, 

связанных со взаимным 

расположением прямых и плоскостей в 

пространстве 

 Контрольная работа №3 1  

 Зачет №2 1  

Глава 3. Многогранники  14 Объяснять, какая фигура называется 

многогранником и как называются его 

элементы, какой многогранник 

называется выпуклым, приводить 

примеры многогранников; объяснять, 

что такое геометрическое тело; 

формулировать и доказывать теорему 

Эйлера для выпуклых многогранников; 

объяснять, какой многогранник 

называется призмой и как называются 

её элементы, какая призма называется 

прямой, наклонной, правильной, 

изображать призмы на рисунке; 

объяснять, что называется площадью 

полной (боковой) поверхности призмы, 

и доказывать теорему о площади 

боковой поверхности прямой призмы; 

вы-водить формулу площади 

ортогональной проекции 

многоугольника и доказывать 

пространственную теорему Пифагора; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с призмой 

§1 Понятие многогранника. Призма 3 

27 Понятие многогранника 

28 Геометрическое тело 

29 Теорема Эйлера 

30 Призма 

31 Пространственная теорема 

Пифагора 

§2 Пирамида  4 Объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой и как 

называются её элементы, что 
называется площадью полной(боковой) 

32 Пирамида  

33 Правильная пирамида 

34 Усеченная пирамида  поверхности пирамиды; объяснять, 

какая пирамида называется 



правильной, доказывать утверждение о 

свойствах её боковых рёбер и боковых 

граней и теорему о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды; 

объяснять, какой многогранник 

называется усечённой пирамидой и как 

называются её элементы, доказывать 

теорему о площади боковой 

поверхности правильной усечённой 

пирамиды; решать задачи на 

вычисление и доказательство, 

связанные с пирамидами, а также 

задачи на построение сечений пирамид 

на чертеже 

§3 Правильные многогранники 5 Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно точки 

(прямой, плоскости), что такое центр 

(ось, плоскость) симметрии фигуры, 

приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а 

также примеры симметрии в 

архитектуре, технике, природе; 

объяснять, какой многогранник 

называется правильным, доказывать, 

что не существует правильного 

многогранника, гранями которого 

являются правильные п-угольники при 

n≥6; объяснять, какие существуют 

виды правильных многогранников и 

какими элементами симметрии они 

обладают 

35 Симметрия в пространстве 

36 Понятие правильного 

многогранника 

37 Элементы симметрии 

правильных многогранников 

   Использовать компьютерные 

программы при  изучении темы 

«Многогранники» 

 Контрольная работа №4 1  

 Зачет №3 1  

Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса 

6  

11 класс 

Алгебра и начала математического анализа  
Глава 7. Тригонометрические функции 20 По графикам функций описывать их 

свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность, 

периодичность). 

Приводить примеры функций 

(заданных с помощью формулы или 

графика), обладающих заданными 

свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. Изображать 

графики сложных функций с помощью 
графопостроителей описывать их 

свойства. 

38 Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

3 

39 Чётность, нечётность, 

периодичность тригонометрических 

функций 

3 

40 Свойство функции у = cos х и её 

график 
3 

41 Свойство функции у = sin х и её 

график 
3 

42 Свойства и графики функций       

у = tg х и у = ctg х 

2 

43 Обратные тригонометрические 

функции 

3 Решать простейшие 

тригонометрические неравенства, 



 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 используя график функции. 

Распознавать графики 

тригонометрических функций, графики 

обратных тригонометрических 

функций. Применять и доказывать 

свойства обратных 

тригонометрических функций. Строить 

графики элементарных функций, 

используя графопостроители, изучать 

свойства элементарных функций по их 

графикам, формулировать гипотезы о 

количестве корней уравнений, 

содержащих элементарные функции, и 

проверять их. Выполнять 

преобразования графиков 

элементарных функций: параллельный 

перенос, растяжение (сжатие) вдоль 

оси ординат. Применять другие 

элементарные способы построения 

графиков. Уметь применять различные 

методы доказательств истинности 

 Контрольная работа №1  

Глава 8. Производная и её 

геометрический смысл 

20 Приводить примеры монотонной 

числовой последовательности, 

имеющей предел. Вычислять пределы 

последовательностей. Выяснять, 

является ли последовательность 

сходящейся. Приводить примеры 

функций, являющихся непрерывными, 

имеющих вертикальную, 

горизонтальную асимптоту. Записывать 

уравнение каждой из этих асимптот. 

Уметь по графику функции определять 

промежутки непрерывности и точки 

разрыва, если такие имеются. Уметь 

доказывать непрерывность функции. 

Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в 

заданной точке. Находить мгновенную 

скорость движения материальной 

точки. Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) 

функций. 

Находить производные элементарных 

функций. Находить производные 

суммы, произведения и частного двух 

функций, производную сложной 

функции       у =f(kx + b). Объяснять и 

иллюстрировать понятие предела 

последовательности. Приводить 

примеры последовательностей, 

имеющих предел и не имеющих 

предела. Пользоваться теоремой о 

пределе монотонной ограниченной 

44 Производная 3 

45 Производная степенной функции 3 

46 Правила дифференцирования 3 

47 Производные некоторых 

элементарных функций 

4 

48 Геометрический смысл 

производной 

4 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

 Контрольная работа №2 1 

   последовательности. Выводить 

формулы длины окружности и площади 



круга. Объяснять и иллюстрировать 

понятие предела функции в точке. 

Приводить примеры функций, не 

имеющих предела в некоторой точке. 

Вычислять пределы функций. 

Анализировать поведение функций на 

различных участках области 

определения. Находить асимптоты. 

Вычислять приращение функции в 

точке. Составлять и исследовать 

разностное отношение. Находить 

предел разностного отношения. 

Вычислять значение производной 

функции в точке (по определению). 

Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в точке 

с заданной абсциссой. Записывать 

уравнение касательной к графику 

функции, заданной в точке. 

Находить производную сложной 

функции, обратной функции. 

Применять понятие производной при 

решении задач 

Глава 9. Применение производной к 

исследованию функций 

18 Находить вторую производную и 

ускорение процесса, описываемого с 

помощью формулы. Находить 

промежутки возрастания и убывания 

функции. Доказывать, что заданная 

функция возрастает (убывает) на 

указанном промежутке. Находить 

точки минимума и максимума 

функции. Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

отрезке. Находить наибольшее и 

наименьшее значение функции. 

Исследовать функцию с помощью 

производной и строить её график. 

Применять производную при решении 

текстовых, геометрических, 

физических и других задач.  

49 Возрастание и убывание функции 2 

50 Экстремумы функции 3 

51 Применение производной к 

построению графиков функций 

4 

52 Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

3 

53 Выпуклость графика функций, 

точки перегиба 

3 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

 Контрольная работа №3 1 

Глава 10. Интеграл  17 Вычислять приближённое значение 

площади криволинейной трапеции 

Находить первообразные функций: у = 

хр, где р е Л, у = sin х, у = cos х, у = tg х. 

Находить первообразные функций: 

/(x)+g(x), kf(x) и f(kx+ b). 

Вычислять площади криволинейной 

трапеции  с помощью формулы 

Ньютона—Лейбница. Находить 

приближённые значения интегралов. 

Вычислять площадь криволинейной 

трапеции с помощью интеграла 

54 Первообразная 2 

55 Правила нахождения 

первообразных 

2 

56 Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

3 

57 Вычисления интегралов 2 

58 Вычисление площадей фигур с 

помощью интегралов 

3 

59 Применение производной 

интеграла к решению 

практических задач 

2 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2  

 Контрольная работа №4 1  



Глава 11. Комбинаторика  13 Применять при решении задач метод 

математической индукции. 

Применять правило произведения при 

выводе формулы числа перестановок. 

Создавать математические модели для 

решения комбинаторных задач с 

помощью подсчёта числа размещений, 

перестановок и сочетаний. Находить 

число перестановок с повторениями. 

Решать комбинаторные задачи, 

сводящиеся к подсчёту числа 

сочетаний с повторениями. 

Применять формулу бинома Ньютона. 

При возведении бинома в натуральную 

степень находить биномиальные 

коэффициенты при помощи 

треугольника Паскаля 

60 Правило произведения 2 

61 Перестановки 2 

62 Размещения 2 

63 Сочетания и их свойства 2 

64 Бином Ньютона 2 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

 Контрольная работа №5 1 

Глава 12. Элементы теории 

вероятностей 

13 Приводить примеры случайных, 

достоверных и невозможных событий. 

Знать определение суммы и 

произведения событий. Знать 

определение вероятности события в 

классическом понимании. 

Приводить примеры несовместных 

событий. Находить вероятность суммы 

несовместных событий. Находить 

вероятность суммы произвольных 

событий. Иметь представление об 

условной вероятности событий. Знать 

строгое определение независимости 

двух событий. Иметь представление о 

независимости событий и находить 

вероятность совместного наступления 

таких событий. Вычислять вероятность 

получения конкретного числа успехов в 

испытаниях Бернулли 

65 События 1 

66 Комбинация событий. 

Противоположное событие 

2 

67 Вероятность события 2 

68 Сложение вероятностей 2 

69 Независимые события. 

Умножение вероятностей 

2 

70 Статистическая вероятность 2 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

 Контрольная работа №6 1 

Глава 13. Статистика 9 Знать понятие случайной величины, 

представлять распределение значений 

дискретной случайной величины в виде 

частотной таблицы, полигона частот 

(относительных частот). Представлять 

распределение значений непрерывной 

случайной величины в виде частотной 

таблицы и гистограммы. Знать понятие 

генеральной совокупности и выборки. 

Приводить примеры репрезентативных 

выборок значений случайной 

величины. Знать основные 

центральные тенденции: моду, 

медиану, среднее. Находить 

центральные тенденции учебных 

выборок. Знать, какая из центральных 

тенденций наилучшим образом 

характеризует совокупность. Иметь 

представление о математическом 

ожидании. Вычислять значение 

математического ожидания случайной 

71 Случайные величины 2 

72 Центральные тенденции 2 

73 Меры разброса 3 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

 Контрольная работа №7 1 



величины с конечным числом 

значений. Знать основные меры 

разброса значений случайной 

величины: размах, отклонение от 

среднего и дисперсию. Находить меры 

разброса случайной величины с 

небольшим числом различных её 

значений 

Итоговое повторение курса 26  

Геометрия  
Глава 6. Цилиндр, конус, шар 16 Объяснять, что такое цилиндрическая 

поверхность, её образующие и ось, 

какое тело называется цилиндром и как 

называются его элементы, как получить 

цилиндр путём вращения 

прямоугольника; изображать цилиндр и 

его сечения плоскостью, проходящей 

через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; объяснять, 

что принимается за площадь боковой 

поверхности цилиндра, и выводить 

формулы для вычисления боковой и 

полной поверхностей цилиндра; решать 

задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с цилиндром 

§1 Цилиндр 3 

59 Понятие цилиндра 

60 Площадь поверхности цилиндра 

§2 Конус 4 Объяснять, что такое коническая 

поверхность, её образующие, вершина 

и ось, какое тело называется конусом и 

как называются его элементы, как 

получить конус путём вращения 

прямоугольного треугольника, 

изображать конус и его сечения 

плоскостью, проходящей через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной к оси; 

объяснять, что принимается за площадь 

боковой поверхности конуса, и 

выводить формулы для вычисления 

площадей боковой и полной 

поверхностей конуса; объяснять, какое 

тело называется усечённым конусом и 

как его получить путём вращения 

прямоугольной трапеции, выводить 

формулу для вычисления площади 

боковой поверхности усечённого 

конуса; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с конусом и 

усечённым конусом 

61 Понятие конуса 

62 Площадь поверхности конуса 

63 Усечённый конус 

§3 Сфера 7 Формулировать определения сферы и 

шара, их центра, радиуса, диаметра; 

исследовать взаимное расположение 

сферы и плоскости, формулировать 

определение касательной плоскости к 

сфере, формулировать и доказывать 

теоремы о свойстве и признаке  

64 Сфера и шар 

66 Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

67 Касательная плоскость к сфере 

68 Площадь сферы 

69 Взаимное расположение сферы и 

прямой 

 касательной плоскости; объяснять, что 

принимается за площадь сферы и как 



70 Сфера, вписанная в 

цилиндрическую поверхность 

она выражается через радиус сферы; 

исследовать взаимное расположение 

сферы и прямой; объяснять, какая 

сфера называется вписанной в 

цилиндрическую (коническую) 

поверхность и какие кривые 

получаются в сечениях 

цилиндрической и конической 

поверхностей различными 

плоскостями; решать задачи, в которых 

фигурируют комби-нации 

многогранников и тел вращения 

71 Сфера, вписанная в коническую 

поверхность 

72 Сечения цилиндрической 

поверхности 

73 Сечения конической поверхности 

 Контрольная работа №5 1  

 Зачет №4 1  

Глава 7. Объемы тел 17 Объяснять, как измеряются объёмы 

тел, проводя аналогию с измерением 

площадей многоугольников; 

формулировать основные свойства 

объёмов и выводить с их помощью 

формулу объёма прямоугольного 

параллелепипеда 

§1 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

2 

74 Понятие объёма 

75 Объём прямоугольно 

параллелепипеда 

§2 Объёмы прямой призмы и 

цилиндра 

3 Формулировать и доказывать теоремы 

об объёме прямой призмы и объёме 

цилиндра; решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел 
76 Объём прямой призмы 

77 Объём цилиндра 

§3 Объёмы наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

5 Выводить интегральную формулу для 

вычисления объёмов тел и доказывать с 

её помощью теоремы об объёме 

наклонной призмы, об объёме 

пирамиды, об объёме конуса; выводить 

формулы для вычисления объёмов 

усечённой пирамиды и усечённого 

конуса; решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел 

78 Вычисление объёмов тел с 

помощью интеграла 

79 Объём наклонной призмы 

80 Объём пирамиды 

81 Объём конуса 

§4 Объём шара и площадь сферы 5 Формулировать и доказывать теорему 

об объёме шара и с её помощью 

выводить формулу площади сферы; 

выводить формулу для вычисления 

объёмов шарового сегмента и шарового 

сектора; решать задачи с применением 

формул объёмов различных тел 

82 Объём шара 

83 Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора  

84 Площадь сферы 

 Контрольная работа №6 1  

 Зачет №5 1  

Глава 4. Векторы в пространстве 6 Формулировать определение вектора, 

его длины, коллинеарных и равных 

векторов, приводить примеры 

физических векторных величин 

§1 Понятие вектора в пространстве 1 

38 Понятие вектора 

39 Равенство векторов 

§2 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 
2 Объяснять, как вводятся действия 

сложения векторов, вычитания 

векторов и умножения вектора на 

число, какими свойствами они 

обладают, что такое правило 

треугольника, правило  

40 Сложение и вычитание векторов  

41 Сумма нескольких векторов  

42 Умножение вектора на число  параллелограмма и правило 

многоугольника сложения век торов; 



решать задачи, связанные с действиями 

над векторами 

§3 Компланарные векторы 2 Объяснять, какие векторы называются 

компланарными; формулировать и 

доказывать утверждение о признаке 

компланарности трёх векторов; 

объяснять, в чём состоит правило 

параллелепипеда сложения трёх 

некомпланарных векторов; 

формулировать и доказывать теорему о  

разложении любого вектора по трём 

данным некомпланарным векторам,  

применять векторы при решении 

геометрических задач 

43 Компланарные векторы  

44 Правило параллелепипеда  

45 Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам 

 

 Зачет №6 1  

Глава 5. Метод координат в 

пространстве. Движения  

15 Объяснять, как вводится 
прямоугольная система координат в 
пространстве, как определяются 
координаты точки и как они 
называются, как определяются 
координаты вектора; 
формулировать и доказывать 
утверждения: о координатах суммы 
и разности двух векторов, о 
координатах произведения вектора 
на число, о связи между 
координатами вектора и 
координатами его конца и начала; 
выводить и использовать при 
решении задач формулы координат 
середины отрезка, длины вектора и 
расстояния между двумя точками; 
выводить уравнение сферы данного 
радиуса с центром в данной точке 

§1 Координаты точки и координаты 

вектора 

4 

46 Прямоугольная система 

координат в пространстве 

47 Координаты вектора 

48 Связь между координатами 

векторов и координатами точек 

49 Простейшие задачи в 

координатах 

65 Уравнение сферы 

§2 Скалярное произведение 

векторов 

6 Объяснять, как определяется угол 
между векторами; формулировать 
определение скалярного 
произведения векторов; форму-
лировать и доказывать утверждения 
о его свойствах; объяснять, как 
вычислить угол между двумя 
прямыми, а также угол между 
прямой и плоскостью, используя 
выражение скалярного 
произведения векторов через их 
координаты; выводить уравнение 
плоскости, проходящей через 
данную точку и перпендикулярной 
к данному вектору, и формулу 
расстояния от точки до плоскости; 
применять векторно-координатный 
метод при решении геометрических 
задач  

50 Угол между векторами 

51 Скалярное произведение 

векторов 

52 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

53 Уравнение плоскости 

§3 Движения 3 Объяснять, что такое отображение про-

странства на себя и в каком случае оно 54 Центральная симметрия  

55 Осевая симметрия  называется движением пространства; 
объяснять, что такое центральная 56 Зеркальная симметрия 



57 Параллельный перенос симметрия, осевая симметрия, 
зеркальная симметрия и параллельный 
перенос, обосновывать утверждения о 
том, что эти отображения пространства 
на себя являются движениями; 
объяснять, что такое центральное 
подобие (гомотетия) и преобразование 
подобия, как с помощью 
преобразования подобия вводится 
понятие подобных фигур в 
пространстве; применять движения и 
преобразования подобия при решении 
геометрических задач 

58 Преобразование подобия 

 Контрольная работа №7 1  

 Зачет №7 1  

Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

14  
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 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

1. Планируемые результаты усвоения предмета 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых 

моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании 

правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил 

безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному 

самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего 

здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды 

обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-

смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, 

отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании 

национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование 

универсальных учебных действий, определяющих развитие умение учиться. 

Таким образом, учащиеся определяют: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, 

критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: 

поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-

познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; планировать — определять цели и задачи по безопасному 



поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с 

использованием учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, 

словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по 

мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, 

понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 

ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и 

деятельностью — построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание 

совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 

незнания) для определения новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической 

культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных 

представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о 

подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

о социально-демографических и экологических процессах на территории 

России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, 

наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства 

по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 



• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические 

приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование 

культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам 

безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно 

необходимые действия по минимизации последствий экстремальной 

ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение 

в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность 

объектов и среды обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими 

устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной 

сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования 

средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа 

жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности 

при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную 

активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, 

осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами 

физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на 



занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 



распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий 

хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей 

и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 



объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 



наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 



действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 

и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 



Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 



описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, 

на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 
 

2. Содержание курса 

 

 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности      человека в современной среде обитания 



Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от 

угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 

населения и территорий от радиационной опасности. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и 

военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 

здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные 



заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. 

Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства. 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные 

методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности. 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение 

социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 

государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России 

по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, 

терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства. 

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации 

на защите государства от военных угроз. 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к 

военной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской 

деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской 



армии. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни. 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа 

жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая 

помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Тематическое планирование с указанием количества часов на 

каждую тему.        

10 класс. 

 

№ п/п Наименование и программное содержание темы 
Количество  

часов 

 
Раздел 1.  Основы безопасности личности, общества, 

государства 
15 

1. 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания  
(5 ч) 

2. 
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства  
(5 ч) 

3. 
Глава 3. Организационные основы защиты населения и 

территории России в чрезвычайных ситуациях  
(5 ч) 

 Раздел 2.  Военная безопасность государства 10 

4. 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность  
(5 ч) 

5. 
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз  
(5 ч) 

 
Раздел 2.  Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
9 

6. 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные 

и неинфекционные заболевания  
(4 ч) 

7. 
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях  
(5 ч) 

 Итого: 34 ч 



11 класс 

 

№ п/п Наименование и программное содержание темы 
Количество  

часов 

 
Раздел 1.  Основы безопасности личности, 

общества, государства 
15 

1. 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания  
(5 ч) 

2. 
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности  
(5 ч) 

3. Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека  (5 ч) 

 Раздел 2.  Военная безопасность государства 10 

4. 
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 
(5 ч) 

5. 
Глава 5.  Особенности военной службы в 

современной Российской армии 
(5 ч) 

 
Раздел 2.  Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
9 

6. Глава 6. Основы здорового образа жизни  (4 ч) 

7. Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях  (5 ч) 

 Итого: 34 ч 

 

3. Тематическое планирование. 

                                             10 класс (34 часа)  

 
№ 

темы 
Название и программное содержание темы 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (5 ч) 

1 Культура безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания 

Вопросы для обсуждения: 
• значение культуры безопасности 

жизнедеятельности личности, общества в 
современном мире; 

• роль государства в обеспечении безопасности 
личности и общества; 

• роль науки и образования в формировании 
культуры безопасности жизнедеятельности 
личности и общества. 

Ключевые понятия темы: 
безопасность; жизненно важные интересы; 
национальные интересы; национальная 
безопасность; основные угрозы жизненно важным 
интересам личности, общества, государства; 

Актуализируют ранее полученные 
знания о роли государства в обе-
спечении безопасности личности и 
общества. Характеризуют значение 
культуры безопасности жизне-
деятельности личности и общества в 
современном мире. Формулируют 
личные понятия о безопасности 



основы безопасности жизнедеятельности; культура 
безопасности жизнедеятельности 

2 
Междисциплинарные основы теории 
безопасности жизнедеятельности 

Вопросы для обсуждения: 
• задачи создания научной теории безопасности 

жизнедеятельности, ее значение и особенности; 
• основы теории безопасности жизнедеятельности: 

основные положения и принципы, методы и 
средства; 

• стратегия и тактика управления безопасностью 
жизнедеятельности. 

Ключевые понятия темы: 
наука о безопасности жизнедеятельности; 
жизнедеятельность человека; концепция 
приемлемого (допустимого) риска; стратегия 
безопасности жизнедеятельности (стратегия 
управления безопасностью жизнедеятельности); 
системный подход; средовый подход 

Изучают задачи создания научной 
теории безопасности жизнедея-
тельности. Характеризуют стратегию и 
тактику управления безопасностью 
жизнедеятельности 

3 Экологические основы безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания 

Вопросы для обсуждения: 
• экология человека и экология среды обитания; 
• антропогенное воздействие, техногенная нагрузка 

на среду обитания; 
• экологическая безопасность среды обитания, 

урбоэкоси- стемы. 

Ключевые понятия темы: 
экология; урбанизация; экологическая ниша; 
экологическая напряженность; экологическая 
безопасность 

Анализируют причины возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Выявляют причинно- следственные 
связи опасных ситуаций и их влияние 
на безопасность жизнедеятельности 
человека. Генерируют идеи, 
моделируют индивидуальные решения 
по обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях 

4 Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания 

Вопросы для обсуждения: 
• медико-биологические основы здоровья человека; 
• адаптация организма к среде обитания; 
• общие принципы, закономерности и механизмы 

адаптации человека. 

Ключевые понятия темы: 

человек; индивид; здоровье; здоровье человека; 

адаптация; потенциал здоровья человека 

Выявляют общие принципы, зако-
номерности и механизмы адаптации 
человека. Характеризуют медико-
биологические основы здоровья 
человека 

5 Психологические основы безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания 

Вопросы для обсуждения: 

• психические процессы и состояния человека; 

• антропогенные опасности, особые психические 

состояния; 

• экология психики личности, методы повышения 

безопасности. 

Ключевые понятия темы: 
психология; психические процессы; психическое 
состояние человека; экология психики; стресс; 
адаптивность 

Определяют цели и задачи по без-
опасному поведению в повседневной 
жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Выбирают 
средства реализации поставленных 
целей, оценивают результаты своей 
деятельности в обеспечении личной 
безопасности 



Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства ( 5 ч) 

6 Права и обязанности государства и граждан 
России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 

Вопросы для обсуждения: 
• конституционные основы обеспечения 
безопасности; 
• нормы международного права и положения 

Конституции Российской Федерации по правам 
человека; 

• федеральные законы по защите населения и 
территорий в мирное и военное время от 
чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

Ключевые понятия темы: 
Конституция Российской Федерации; гражданская 
ответственность; федеральные законы по 
безопасности; организационно-правовые нормы 

Характеризуют и формулируют ос-
новное содержание федеральных 
законов и подзаконных актов. Рас-
сматривают нормы международного 
права и положения Конституции 
Российской Федерации по правам 
человека 

7 Защита национальной безопасности государства 
от военных угроз 

Вопросы для обсуждения: 
• военные угрозы национальной безопасности 

России, характер современных войн и 
вооруженных конфликтов; 

• Стратегия национальной безопасности России; 
цели, задачи, значение документа; Военная 
доктрина Российской Федерации; 

• национальная оборона Российской Федерации: 
цели, задачи, силы, средства, стратегия. 

Ключевые понятия темы: 
военная угроза; угроза национальной 
безопасности; Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации; 
национальная оборона; средства невоенного 
реагирования; Стратегия сдерживания военной 
силы 

Анализируют военные угрозы на-
циональной безопасности России. 
Характеризуют Стратегию нацио-
нальной безопасности. Работают с 
текстом 

8 Защита личности, общества, государства от 
угроз социального характера 

Вопросы для обсуждения: 
• современный комплекс проблем безопасности 

социального характера; 
• Военная доктрина Российской Федерации: 
внешние 

и внутренние угрозы общественной и личной 
безопасности; 

• защита личной и общественной безопасности от 
внешних угроз социального характера — 
военных опасностей. 

Ключевые понятия темы: 
военная опасность; военный конфликт; военная 
политика государства; вооруженный конфликт; 
война: локальная, региональная, 
крупномасштабная; Военная доктрина Российской 
Федерации; основные внешние опасности России; 
основные внутренние опасности России; 
терроризм; экстремизм 

Анализируют военную политику 
государства. Приводят примеры 
вооруженных конфликтов; локальных, 
региональных и крупномасштабных 
войн. Работают с интерактивными 
схемами и заданиями. Характеризуют 
внутренние опасности России. 
Устанавливают и сравнивают разные 
точки зрения 



9 
Противодействие экстремизму 

Вопросы для обсуждения: 
• федеральные законы Российской Федерации по 

защите от экстремизма; 
• основные принципы и направления 

противодействия экстремизму; 
• Уголовный кодекс Российской Федерации: 

экстремистская деятельность и наказание. 

Ключевые понятия темы: 
экстремизм; пропаганда экстремизма; экстремист; 
основные принципы противодействия экстремизму 

Изучают федеральные законы по 
защите от экстремизма. Характеризуют 
основные принципы и направления 
противодействия экстремизму. 
Определяют направления деятельности 
спецслужб и правоохранительных 
органов 

10 
Противодействие терроризму, наркотизму 
в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 
• федеральные законы по защите населения России 

от социальных угроз: терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 

• основные принципы и направления 
противодействия террористической 
деятельности; 

• Уголовный кодекс Российской Федерации: 
терроризм — преступление и наказание. 

Ключевые понятия темы: 
терроризм; виды терроризма; противодействие 
терроризму; Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации; наркотизм; 
наркотизация 

Характеризуют меры противодействия 
терроризму и наркотизму. Изучают 
федеральные законы по защите 
населения от социальных угроз. 
Приобретают навыки противостояния 
социальным угрозам, вырабатывают 
нравственные качества и убеждения 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территории России в 

чрезвычайных ситуациях ( 5 ч) 

 

11 
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

Вопросы для обсуждения: 

• единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

задачи, структура, организация работы РСЧС; 

классификация чрезвычайных ситуаций; 

• Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России): задачи, 

структура; 

• организация гражданской обороны на объектах 

экономики. 

Ключевые понятия темы: 

виды чрезвычайных ситуаций; РСЧС; 

территориальные и функциональные подсистемы 

РСЧС; МЧС России; режимы функционирования 

РСЧС; гражданская оборона 

Рассматривают территориальные и 

функциональные подсистемы, режим 

функционирования РСЧС. 

Характеризуют структуру и содержание 

плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Формулируют основные задачи и 

формы обучения в области 

гражданской обороны 

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской 
обороны по защите населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях 

Характеризуют предназначение и 

основные задачи гражданской обороны. 

Рассматривают структуру и органы 



Вопросы для обсуждения: 

• деятельность сил гражданской обороны и МЧС 

России; 

• основные меры защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций: оповещение, укрытие 

людей в защитных сооружениях, эвакуация, 

инженерная защита, аварийно- спасательные 

работы, медицинская защита: обсервация, 

карантин, дезинфекция, санитарная обработка, 

дезактивация; 

• действия населения после сигнала «Внимание 

всем!». 

Ключевые понятия темы: 

гражданская оборона; мониторинг чрезвычайной 

ситуации; прогнозирование чрезвычайной 

ситуации; оповещение; эвакуация; инженерная 

защита 

управления. Изучают основные меры 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Называют права и 

обязанности граждан в области 

гражданской обороны. 

Совершенствуют практические навыки 

и умения при выполнении действий по 

сигналам оповещения 

13 
Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного характера 

Вопросы для обсуждения: 

• опасные природные явления, стихийные бедствия 

и их последствия; 

• катастрофа, чрезвычайные ситуации природного 

характера: виды и особенности; 

• правила поведения в зоне чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Ключевые понятия темы: чрезвычайные ситуации 

природного характера; опасные природные 

явления; стихийные бедствия: геологические, 

метеорологические, гидрологические, 

климатогеографические сезонные 

Характеризуют опасные природные 

явления и их последствия, перечисляют 

поражающие факторы и особенности 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Закрепляют правила 

безопасного поведения в зоне 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

14 Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

Вопросы для обсуждения: 
• характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, их последствия; 
• общие правила действий населения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера на взрывоопасном объекте; 

• химическая опасность и химическая 
безопасность. 

Ключевые понятия темы: техногенная 
насыщенность; чрезвычайная ситуация 
техногенного характера; взрыв; взрывоопасный 
объект; химическая опасность; химически опасный 
объект; химическая безопасность 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. Закрепляют 
правила безопасного поведения в зоне 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. Характеризуют правила 
безопасного поведения при оповещении 
об аварии с выбросом аварийно 
химически опасных веществ 

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных 
сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование 

Вопросы для обсуждения: 
• риски чрезвычайных техногенных опасностей; 
• обязательное и добровольное страхование жизни 

и здоровья; 

• инженерные сооружения и инструменты 

управления безопасностью. 
Ключевые понятия темы: 
страхование; страховой случай; инженерное 

Работают в группах. Решают ситуа-
ционные задачи, выполняют интер-
активные задания. Закрепляют и 
совершенствуют правила безопас- ного 
поведения на транспорте. Выясняют 
роль инженерной защиты в системе мер 
по защите населения. Объясняют 
необходимость добровольного и 
обязательного страхования 



сооружение; гидротехническое сооружение; 
гидродинамическая авария; автомобильный 
транспорт; железнодорожный транспорт; водный 
транспорт; авиационный транспорт 

Раздел 2.  Военная безопасность государства    (10 ч) 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 
16 Защита населения и территорий от военной 

опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения 

Вопросы для обсуждения: 
• чрезвычайные ситуации военного характера, роль 

РСЧС и гражданской обороны в защите 
населения России от оружия массового 
поражения (ОМП); 

• виды оружия массового поражения: ядерное, 
химическое и бактериологическое; современные 
обычные средства поражения. 

Ключевые понятия темы: 
военная безопасность; оружие массового 
поражения; очаг поражения; зона радиоактивного 
поражения местности; ядерное оружие; химическое 
оружие; бактериологическое 

(биологическое) оружие; карантин; обсервация; 
современные обычные средства поражения; виды 
оружия на новых принципах 

Рассматривают чрезвычайные ситуации 
военного характера и различные виды 
оружия массового поражения. 
Характеризуют индивидуальные и 
коллективные средства защиты 
населения 

17 Защита населения и территорий от 
радиационной опасности 

Вопросы для обсуждения: 
• радиационная безопасность населения и 

территорий; радиационная опасность, 
экспозиционная доза облучения и уровень 
радиации; 

• общие рекомендации при угрозе радиационного 
заражения. 

Ключевые понятия темы: 
радиационная опасность; ионизирующее 
излучение; экспозиционная доза облучения; 
уровень радиации; радиационная безопасность; 
меры обеспечения безопасности 

Характеризуют радиационную без-
опасность населения и территорий. 
Формулируют общие рекомендации 
при угрозе ядерного заражения. 
Работают с интерактивными схемами и 
заданиями 

18 Средства коллективной защиты от оружия 
массового поражения 

Вопросы для обсуждения: 
• убежища и укрытия — средства коллективной 

защиты населения; 
• защитные свойства и характерные особенности 

убежищ, укрытий; 
• особенности противорадиационного укрытия. 
Ключевые понятия темы: инженерные сооружения 
гражданской обороны; убежище; 
противорадиационное укрытие; простейшее 
укрытие 

Рассматривают средства коллективной 
защиты населения. Закрепляют знания 
о защитных свойствах и характерных 
особенностях убежищ и укрытий. 
Характеризуют особенности 
противорадиационного укрытия 

19 Защита населения и территорий от 
биологической и экологической опасности 

Вопросы для обсуждения: 
• характеристика биологических (биолого-

социальных) чрезвычайных ситуаций; 
• источники биолого-социальной и экологической 

Актуализируют знания по экологи-
ческой безопасности. Характеризуют 
источники биолого-социальной и 
экологической опасности. Изучают 
характеристику биологических 
чрезвычайных ситуаций 



опасности; 
• экологический кризис, экологическая 
безопасность. 

Ключевые понятия темы: биологическая и 
экологическая опасность; биологические средства; 
биологические агенты; биологический терроризм; 
источники биолого-социальной чрезвычайной 
ситуации; биологическая опасность; биологическая 
безопасность; чрезвычайная экологическая 
ситуация; экологическая безопасность 

20 
Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи 

Вопросы для обсуждения: 
• защита органов дыхания и кожных покровов; 
• защитные свойства и характеристики 
противогазов; 
специальные и простейшие средства 
индивидуальной защиты. Ключевые понятия 
темы: 
• средства индивидуальной защиты органов 

дыхания; противогаз фильтрующий, 
изолирующий; медицинские средства защиты 
кожи; респиратор; ватно-марлевая повязка; 
средства индивидуальной защиты кожи 

Актуализируют полученные ранее 
знания о специальных и простейших 
средствах индивидуальной защиты 
органов дыхания. Характеризуют виды 
и особенности противогазов. 
Совершенствуют умения и навыки 
практического применения средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи 

Глава 5.  Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч) 

21 
Вооруженные Силы Российской Федерации: 
организационные основы 

Вопросы для обсуждения: 
• основы организации Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 
• геополитические условия, законы управления, 

задачи, стратегия развития и обеспечения 
боевой готовности Вооруженных Сил нашего 
государства; 

• структура Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Ключевые понятия темы: 
Вооруженные Силы Российской Федерации; 
Верховный Главнокомандующий Вооруженными 
Силами Российской Федерации; Министерство 
обороны Российской Федерации; органы 
управления; объединение; соединение; воинская 
часть 

Характеризуют структуру и анали-
зируют организационную основу 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Расширяют знания о 
структуре Вооруженных Сил 

22 
Состав Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

• состав и основные задачи Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

• виды Вооруженных Сил: краткая характеристика 

и назначение; 

• рода войск: краткая характеристика и назначение. 

Ключевые понятия темы: 

состав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

Сухопутные войска; Воздушно-космические силы; 

Военно-Морской Флот; Ракетные войска 

стратегического назначения; Воздушно-десантные 

Анализируют состав и основные задачи 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Актуализируют знания и 

дают краткую характеристику видов 

Вооруженных Сил. Закрепляют знание 

федеральных законов. Определяют 

главное предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации 



войска; Тыл Вооруженных Сил 

23 
Воинская обязанность и военная служба 

Вопросы для обсуждения: 

• законодательные основы военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

• воинская обязанность: краткая характеристика и 

назначение; 

• военная служба и допризывная подготовка. 

Ключевые понятия темы: 

воинская обязанность; мобилизация; военное 

положение; военная служба; Военная присяга; 

обязательная подготовка; добровольная подготовка 

Закрепляют знание законодательных 

основ военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Определяют структуру и содержание 

воинской обязанности 

24 Права и обязанности военнослужащих 

Вопросы для обсуждения: 

• законодательные основы социальной защиты 

военнослужащих; 

• права и обязанности военнослужащих; 

• виды поощрений и дисциплинарных взысканий, 

применяемых к военнослужащим. 

Ключевые понятия темы: 

социальный статус; права военнослужащих; 

обязанности военнослужащих: общие, 

должностные, специальные; воинская дисциплина; 

единоначалие; верность воинскому долгу 

Рассматривают законодательные 
основы социальной защиты воен-
нослужащих. Изучают права и обя-
занности военнослужащих. Харак-
теризуют общие, должностные, 
специальные обязанности военно-
служащих, виды поощрений и дис-
циплинарных взысканий 

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

• боевые традиции Российской армии; 

• ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Ключевые понятия темы: 

боевые традиции; воинские ритуалы; патриотизм; 

воинский долг; воинская честь; Военная присяга; 

Боевое знамя воинской части; воинский коллектив; 

войсковое товарищество 

Характеризуют боевые традиции и 
структуру воинских ритуалов. Изучают 
порядок проведения наиболее важных 
ритуалов Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Работают в 
группах. Решают ситуационные задачи 

Раздел 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  (9 ч) 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (4 ч)  

26 
Медицинское обеспечение индивидуального и 
общественного здоровья 

Вопросы для обсуждения: 

• подходы к пониманию сущности здоровья; 

• медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья; 

• социальная обусловленность здоровья человека в 

среде обитания. 

Ключевые понятия темы: 
медицина; здоровье; индивидуальное здоровье 
человека; общественное здоровье; социальное 
здоровье человека; сфера здравоохранения; 
санитарное просвещение 

Объясняют социальную обуслов-
ленность здоровья человека в со-
временной среде обитания. Анали-
зируют понятия «индивидуальное 
здоровье» и «общественное здоровье». 
Делают умозаключения и формулируют 
выводы 

27 
Здоровый образ жизни и его составляющие 

Вопросы для обсуждения: 
Раскрывают сущность понятия 
«здоровый образ жизни», его значение 



• что такое здоровый образ жизни; 

• факторы, влияющие на здоровье; 

• основные составляющие здорового образа жизни 

человека. 

Ключевые понятия темы: 
образ жизни; здоровый образ жизни; культура 
здоровья; факторы риска; основные составляющие 
здорового образа жизни 

и составляющие. Формируют целостное 
представление о здоровом образе жизни 
как средстве обеспечения общего 
благополучия человека 

28 Инфекционные заболевания: их особенности и 
меры профилактики 

Вопросы для обсуждения: 
• основные инфекционные болезни: 

классификация, механизмы передачи инфекции, 
меры медицинской помощи; 

• источники инфекционных заболеваний и факторы 
риска; 
• меры профилактики инфекционных заболеваний 

и иммунитет. 

Ключевые понятия темы: 
эпидемия; пандемия; инфекционные заболевания; 
классификация инфекционных заболеваний; 
иммунитет; вакцинация; факторы риска; 
обсервация; карантин; дезинфекция 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и 
меры их профилактики 

Вопросы для обсуждения: 
• факторы риска основных неинфекционных 

заболеваний; 
• факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний; 
• меры профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
Ключевые понятия темы: основные 
неинфекционные заболевания; сердечно-сосуди-
стые заболевания; атеросклероз; артериальная 
гипертензия 

Расширяют знания об инфекционных 
заболеваниях и методах их 
профилактики. Перечисляют источники 
инфекционных заболеваний и факторы 
риска. Характеризуют меры 
профилактики инфекционных 
заболеваний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуализируют знания об основных 
неинфекционных заболеваниях. 
Перечисляют и характеризуют факторы 
риска неинфекционных и сердечно-
сосудистых заболеваний. Объясняют 
меры профилактики 

29 Профилактика заболеваний, передающихся 
половым путем 
Вопросы для обсуждения: 
• факторы риска заболеваний, передающихся 

половым путем; 
• культура полового поведения юноши и девушки; 
• симптомы, последствия и меры профилактики 

заболеваний, передающихся половым путем. 
Ключевые понятия темы: 
половое воспитание; целомудрие; заболевания, 
передающиеся половым путем; профилактика 
заболеваний, передающихся половым путем 

Формируют целостное представление о 
культуре взаимоотношений юношей и 
девушек. Изучают и ана- лизирут 
симптомы, последствия заболеваний, 
передающихся половым путем, и меры 
профилактики. Систематизируют 
знания по данной теме 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 
30 Первая помощь при неотложных состояниях: 

закон и порядок 

Вопросы для обсуждения: 
• законы Российской Федерации и социальная 

ответственность граждан и специалистов по 
оказанию первой помощи при неотложных 
состояниях; 

• неотложные состояния, требующие оказания 
первой помощи; 

Актуализируют знания по оказанию 
помощи при неотложных состояниях. 
Характеризуют неотложные состояния, 
требующие оказания первой помощи. 
Работают с интерактивными заданиями 



• мероприятия по оказанию первой помощи. 
Ключевые понятия темы: 
неотложное состояние; первая помощь; фактор 
времени; травма; перечень состояний, при которых 
оказывают первую помощь; перечень мероприятий 
по оказанию первой помощи 

31 Правила оказания первой помощи при травмах 

Вопросы для обсуждения: 

• понятие об асептике, антисептике, антибиотиках; 

• порядок и правила оказания первой помощи при 

травмах; 

• способы снижения остроты боли и 

противошоковые мероприятия. 

Ключевые понятия темы: асептика; антисептика; 

антибиотики; общие правила оказания первой 

помощи при травмах; иммобилизация; 

шинирование 

Актуализируют и расширяют знания по 

данной теме. Практически 

отрабатывают порядок оказания первой 

помощи при травмах. Перечисляют 

противошоковые мероприятия 

32 Первая помощь при кровотечениях, ранениях 

Вопросы для обсуждения: 

• виды кровотечений, их особенности; 

• особенности паренхиматозных кровотечений; 

• способы оказания первой помощи при кровотече-

ниях. 

Ключевые понятия темы: 

кровотечение: артериальное, венозное, 

капиллярное 

Характеризуют виды кровотечений и 

способы их остановки. Расширяют и 

систематизируют свои знания по 

данной теме. Практически 

отрабатывают умения остановки 

кровотечений различными способами 

33 Первая помощь: сердечно-легочная реанимация 

Вопросы для обсуждения: 

• признаки жизни и смерти; 

• правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Ключевые понятия темы: 

сердечно-легочная реанимация; признаки жизни; признаки 

смерти; искусственное дыхание способом «рот в рот»; 

надавливание на грудную клетку 

Систематизируют и расширяют знания о 

проведении сердечно-легочной реанимации. 

Практически отрабатывают умения. 

Характеризуют признаки жизни и признаки 

смерти. Перечисляют порядок оказания 

реанимационных мероприятий 

34 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 
вывихах, переломах 

Вопросы для обсуждения: 

• признаки ушиба, растяжения связок, вывиха, перелома; 

• первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах; 

• первая помощь при переломах и комбинированных 

травмах; 

• иммобилизация и транспортировка пострадавших. 

Ключевые понятия темы: 

ушиб; растяжение связок; вывих; перелом; иммобилизация 

Перечисляют порядок действий при оказании 

первой помощи при ушибах, вывихах, 

растяжении связок и переломах. 

Систематизируют знания об иммобилизации и 

транспортировке. Демонстрируют прак-

тические умения 

                                                               

                                  11 класс (34 часа) 

 
№ 

темы 
Название и программное содержание темы 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Раздел 1.  Основы безопасности личности, общества, государства (10 ч) 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания  (5 ч) 

1 Проблемы формирования культуры Характеризуют причины низкой 



безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания 

Вопросы для обсуждения: 
• причины низкой культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и общества; 
• образование и социальное воспитание — основы 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
• личная ответственность — условие повышения 

общей безопасности жизнедеятельности. 

Ключевые понятия темы: 

институт социального воспитания; социальное 

взросление личности 

культуры безопасности жизнедея-

тельности личности и общества. 

Рассуждают, делают выводы. Ана-

лизируют образование и социальное 

воспитание, а также личную 

ответственность как условия повы-

шения культуры безопасности 

жизнедеятельности 

2 Этические и экологические критерии 
безопасности современной науки и технологий 

Вопросы для обсуждения: 
• экологичность, биоэтичность, ориентиры и 

критерии развития науки и технологий; 
• экологическая безопасность; 
• биоэтика — комплексная оценка культуры 

безопасности жизнедеятельности объектов 
техносферы. 

Ключевые понятия темы: 
научная картина мира; биоэтика; ключевые 
вопросы биоэтики 

Выявляют признаки современного 
экологического кризиса. Оценивают 
экологическую безопасность. 
Характеризуют биоэтику. Анализируют 
информацию из разных источников 

3 Общенаучные методологические подходы к 
изучению глобальных проблем безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания 

Вопросы для обсуждения: 
• научные основы общей теории безопасности 

жизнедеятельности; 
• основные объекты общей теории безопасности 

жизнедеятельности и научные подходы к их 
изучению; 

• закон сохранения жизни, энергии в системе 
«человек — среда обитания» и показатели 
благополучия и безопасности среды для 
человека. 

Ключевые понятия темы: моделирование; 
методологические подходы: системный, средовый, 
экологический, аналитический, функциональный 
(объектный), синергетический 

Изучают основы общей теории 
безопасности жизнедеятельности. 
Рассматривают различные методо-
логические подходы. Характеризуют 
показатели благополучия и 
безопасности среды для человека 

4 Основные подходы и принципы обеспечения 
безопасности объектов в среде 
жизнедеятельности 

Вопросы для обсуждения: 
• виды и источники антропогенных опасностей, 

критерии безопасности; 
• антропогенные, техногенные, социогенные 
проблемы; 
• система принципов и системный подход в 

обеспечении безопасности. 

Ключевые понятия темы: 
безопасность; антропогенные опасности; 
потенциальная, реальная и реализованная 
опасности; идентификация; номенклатура 

Характеризуют систему принципов и 
системный подход в обеспечении 
безопасности. Рассматривают 
антропогенные, техногенные, 
социогенные проблемы. Актуали-
зируют знания о видах и источниках 
антропогенных опасностей 



опасностей; системный анализ безопасности 

5 Основы управления безопасностью в системе 
«человек — среда обитания» 

Вопросы для обсуждения: 
• системный подход к проектированию систем 

управления безопасностью; 
• система принципов обеспечения безопасности, 

стратегия управления безопасностью 
жизнедеятельности; 

• эргономические и психологические основы 
проектирования систем безопасности. 

Ключевые понятия темы: 
управление безопасностью жизнедеятельности; 
управление риском; уровни безопасности; виды 
совместимости; гигиеническое нормирование 

Характеризуют систему принципов 
обеспечения безопасности. Развивают 
личные, духовные и физические 
качества; самооценку собственной 
культуры безопасного поведения 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности (5 ч) 

6 
Обеспечение национальной безопасности России 

Вопросы для обсуждения: 

• национальная безопасность России в 

современном мире; 

• Стратегия национальной безопасности России. 

Ключевые понятия темы: 
национальные интересы; национальная 
безопасность; Стратегия национальной 
безопасности; социальная безопасность; оборона 

Обобщают и интерпретируют ин-
формацию с использованием учебной 
литературы и других информационных 
ресурсов. Работают с интерактивными 
объектами 

7 
Обеспечение социальной, экономической и 
государственной безопасности 

Вопросы для обсуждения: 
• взаимосвязь социально-экономического развития 

и национальной безопасности: Стратегия 
социально- экономического развития России; 

• социальная безопасность и меры ее обеспечения; 
• государственная безопасность и меры ее 
обеспечения. 
 Ключевые понятия темы: глобализация; 
социальная безопасность; социальный институт; 
государственная безопасность 

Формируют основы научного типа 
мышления. Характеризуют и ана-
лизируют социальную, экономическую 
и государственную безопасность и 
меры их обеспечения 

8 Меры государства по противодействию 
военным угрозам, экстремизму, терроризму 

Вопросы для обсуждения: 
• роль государства в противодействии терроризму; 

ФСБ России; 
• Национальный антитеррористический комитет 

(НАК): задачи; 
• контртеррористическая операция и 

взаимодействие властных структур государства. 

Ключевые понятия темы: 
Пограничная служба ФСБ Росии; пограничная 
деятельность; терроризм; экстремизм; 
Национальный антитеррористический комитет; 
контртеррористическая операция 

Рассматривают государственные меры 
по противодействию военным угрозам, 
эктремизму, терроризму. 
Характеризуют военно-силовые 
ресурсы государства в противодействии 
терроризму 

9 Защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. Поисково-
спасательная служба МЧС России 
Вопросы для обсуждения: 

Анализируют и выявляют государ-
ственные меры защиты населения и 
территорий. Перечисляют про-
фессиональные и моральные качества 



• государственные меры защиты населения и 
территорий: РСЧС; 

деятельность «чрезвычайного министерства»; 

• профессиональные и моральные качества 
спасателей — специалистов поисково-
спасательной службы МЧС России. 

• Ключевые понятия темы: поисково-спасательная 
служба МЧС; добровольная пожарная дружина; 
добровольчество 

спасателей. Формируют нравственные 
ориентиры 

10 Международное сотрудничество России 
по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму 

Вопросы для обсуждения: 
• документы международного права и внешняя 

политика России; 
• гуманитарная помощь и миротворческая помощь; 
• участие России в деятельности Организации 

Объединенных Наций (ООН). 

Ключевые понятия темы: 
национальные интересы России; Европейский союз 
(ЕС); Организация Объединенных Наций (ООН); 
гуманитарная помощь; волонтерское движение; 
гуманитарная миссия; гуманитарная катастрофа 

Обобщают и интерпретируют по-
лученную информацию. Анализируют 
и характеризуют внешнюю политику 
Российской Федерации 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека  (5 ч) 
11 Экстремальные ситуации криминогенного 

характера 
Вопросы для обсуждения: 
• характеристика чрезвычайных ситуаций 

криминогенного характера и уголовная 
ответственность несовершеннолетних; 

• хулиганство, грабеж, разбой, воровство, насилие, 
вандализм; 

• самооборона и меры предупреждения 
криминогенной опасности. 

Ключевые понятия темы: криминальный; 
криминогенный; преступление; экстремальная 
ситуация криминогенного характера; 
самооборона 

Актуализируют и дополняют материал 
по характеристике чрезвычайных 
ситуаций криминогенного характера и 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 
Проектируют модели безопасного 
поведения 

12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека 

Вопросы для обсуждения’. 
• зоны повышенной криминогенной опасности в 

городе; толпа как скрытая опасность, меры 
спасения в толпе; 

• уголовная ответственность за совершение ряда 
преступлений; 

• меры безопасности человека и общества в 
криминогенной ситуации. 

Ключевые понятия темы’. 
зона повышенной криминогенной опасности; 
толпа; заложник; терроризм; психологическая 
готовность 

Закрепляют правила безопасного 
поведения в городе, в толпе. 
Расширяют знания о мерах безо-
пасности личности, общества в 
криминогенной ситуации. Решают 
ситуационные задачи, формулируют 
выводы. Рассматривают законо-
дательные основы уголовной отве- 
ственности за экстремизм, терроризм 

13 Наркотизм и безопасность человека 

Вопросы для обсуждения: 
• наркотизм как социальное зло, личная, 

общественная и государственная проблема; 
• наркотизм и меры безопасности. 

Ключевые понятия темы: 
наркотики; наркотизм; наркомания; токсикомания 

Раскрывают сущность наркотизма. 
Систематизируют знания. Анализируют 
масштабы данной общественной и 
государственной проблемы. 
Перечисляют меры безопасности, 
выполняют интерактивные задания. 
Работают с дополнительными 



источниками информации 

14 Дорожно-транспортная безопасность 

Вопросы для обсуждения: 
• культура безопасности дорожного движения; 
• роль государства в обеспечении безопасности 

дорожного движения: федеральные целевые 
программы; 

• роль общественных организаций в повышении 
безопасности дорожного движения. 

Ключевые понятия темы: 
дорожно-транспортное происшествие (ДТП); 
дорога; участники дорожного движения; Правила 
дорожного движения (ПДД); Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения 
(ГИБДД) 

Определяют уровень культуры 
безопасности дорожного движения. 
Анализируют роль государства в 
обеспечении безопасности дорожного 
движения. Устанавливают роль 
общественных организаций в 
повышении безопасности дорожного 
движения. Приводят примеры, готовят 
учебные проекты 

15 Вынужденное автономное существование в 
природных условиях 

Вопросы для обсуждения: 
• причины и проблемы вынужденной автономии; 
• меры преодоления страха, стресса, правила выжи-

вания; 
• необходимые умения по обеспечению 

автономного существования в природной среде; 
• подача сигналов бедствия. 
Ключевые понятия темы: 
выживание; вынужденное автономное 
существование; факторы выживания; стресс; страх; 
НАЗ (носимый аварийный запас) 

Работают в группах. Характеризуют 
правила выживания в условиях 
вынужденной автономии. Отраба-
тывают необходимые умения. Вы-
рабатывают в себе нравственные 
качества и убеждения 

Раздел 2.  Военная безопасность государства  (10 ч) 
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз (5 ч) 
16 Основные задачи Вооруженных Сил 

Вопросы для обсуждения: 

• история армии: история побед и реформ; 

• основные задачи Вооруженных Сил в мирное и 

военное время; 

• другие войска, воинские формирования и органы. 

Ключевые понятия темы: рекрутский набор; 
всеобщая воинская обязанность; 
Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности»; 
Вооруженные Силы Российской Федерации 

Перечисляют основные задачи 
Вооруженных Сил в мирное и военное 
время. Актуализируют ранее 
полученные знания из истории армии. 
Приводят примеры. Дискутируют 

17 Правовые основы воинской обязанности 

Вопросы для обсуждения: 

• правовые основы воинской обязанности; 

• воинский учет граждан России: назначение и 

содержание; 

• военная служба по контракту; 

• Военная присяга: социальное и военное 

назначение. Ключевые понятия темы: 

воинская обязанность; воинский учет; военная 

служба по контракту; военный комиссариат; 

Военная присяга 

Формулируют правовые основы 
воинской обязанности. Характеризуют 
особенности военной службы по 
контракту. Объясняют на значение и 
содержание воинского учета граждан 
России 

18 Правовые основы военной службы 

Вопросы для обсуждения: 

• федеральные законы и воинские уставы; 

Изучают федеральные законы и 
воинские уставы. Работают с текстом. 
Определяют взаимосвязь единоначалия 



• взаимосвязь единоначалия и воинской 

дисциплины; 

• права и свободы военнослужащих; 

• увольнение с военной службы и запас 

Вооруженных Сил. 
Ключевые понятия темы: 
устав; мобилизация; запас Вооруженных Сил; 
воинский устав; внутренняя служба; увольнение с 
военной службы; военные сборы 

и воинской дисциплины. Анализируют 
права и свободы военнослужащих. 
Размышляют, делают выводы 

19 Подготовка граждан к военной службе: 
обязательная и добровольная 
Вопросы для обсуждения: 
• обязательная подготовка граждан к военной 
службе; 
• добровольная подготовка граждан к военной 
службе; 
• военно-учетные специальности. 
Ключевые понятия темы: 
обязательная подготовка к военной службе; 
добровольная подготовка к военной службе; 
военно-учетная специальность 

Анализируют особенности обяза-
тельной подготовки граждан к военной 
службе. Определяют особенности 
добровольной подготовки. 
Характеризуют военно-учетные 
специальности 

20 
Требования воинской деятельности к личности 
военнослужащего 

Вопросы для обсуждения: 
• виды воинской деятельности и воинские 

обязанности; 
• морально-психологические требования к 

военнослужащим; 
• общие и специальные обязанности 
военнослужащих. 

Ключевые понятия темы: 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации; Устав гарнизонной и 
караульной служб Вооруженных Сил Российской 
Федерации; гарнизонная служба; караульная 
служба; боевое дежурство; коллективизм 

Формулируют морально-психо- 
логические требования к военно-
служащим. Перечисляют и анали-
зируют виды воинской деятельности и 
воинской обязанности. Расширяют 
сведения об общих и специальных 
обязанностях военнослужащих 

Глава 5.  Особенности военной службы в современной Российской армии (5 

ч) 

21 
Особенности военной службы по призыву и 
альтернативной гражданской службы 

Вопросы для обсуждения: 
• прохождение военной службы по призыву; 
• значение воинской дисциплины; 

• значение принципа единоначалия в армии; 
• альтернативная гражданская служба. 

Ключевые понятия темы: 
• военная служба по призыву; воинская 
дисциплина; единоначалие; исполнительность; 
альтернативная гражданская служба 

Характеризуют значение воинской 

дисциплины. Изучают особенности 

прохождения военной службы по 

призыву. Расширяют знания об 

альтернативной гражданской службе 

22 Военные гуманитарные миссии России в 
«горячих точках» мира 

Вопросы для обсуждения: 
• право войны и «горячие точки» в международной 

политике; 
• гуманитарная помощь и миротворческие 

Раскрывают сущность миротворческих 
операций. Определяют особенности 
международной политики. Рассуждают, 
делают выводы, работают с 
дополнительными источниками 
информации 



операции России. 

Ключевые понятия темы: 
право войны; миротворцы; комбатант; «горячая 
точка»; гуманитарная помощь; гуманитарная 
катастрофа 

23 Военные операции на территории России: 
борьба с терроризмом 

Вопросы для обсуждения: 
• участие Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом; 
• роль руководителя в обеспечении успеха 

контртеррористической операции; 
• особый правовой режим контртеррористической 

операции. 

Ключевые понятия темы: 
контртеррористическая операция; группировка сил 
контртеррористической операции; бандит; 
бандформирование 

Актуализируют знания об участии 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом. 
Характеризуют понятие 
«контртеррористическая операция». 
Рассуждают, делают выводы, работают 
с дополнительными источниками 
информации 

24 
Военные учения Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

• военные учения; 

• военная стратегия и тактика. 

Ключевые понятия темы: 

военные учения; стратегия; тактика; 

стратегическая цель; театр военных действий; 

геополитика 

Расширяют и актуализируют знания о 

военной стратегии и тактике. Работают 

с текстом, делают выводы. Приводят 

примеры, обобщают информацию 

25 
Боевая слава российских воинов 

Вопросы для обсуждения: 

• «викториальные дни» России; 

• Дни воинской славы Российской Федерации; 

• традиции памяти — духовная связь поколений. 

Ключевые понятия темы: 

Дни воинской славы; «викториальные дни» 

Формируют целостное представление о 

боевой славе российских воинов. 

Определяют личностную позицию и 

национальную идентичность. Работают 

с интерактивными объектами 

Раздел 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  (9 ч) 
Глава 6. Основы здорового образа жизни   (4 ч) 

26 Демографическая ситуация в России 

Вопросы для обсуждения: 

• демография и здоровье россиян: причины, 

проблемы, решения; 

• медицинское обеспечение населения России и 

культура здоровья. 

Ключевые понятия темы: 
демография; депрессия; транквилизаторы; астения 
(астенический синдром) 

Анализируют демографическую 
ситуацию в России. Работают с 
дополнительными источниками 
информации. Характеризуют 
медицинское обеспечение здоровья 
населения. Выявляют проблемы, 
находят пути решения 

27 Культура здорового образа жизни 

Вопросы для обсуждения: 
• компоненты культуры здорового образа жизни; 
• рациональная организация режима труда и 
отдыха; 
• принципы рациональности режима дня и 

биологические ритмы. 

Ключевые понятия темы: 

Определяют и анализируют компо-
ненты культуры здорового образа 
жизни. Характеризуют рациональную 
организацию режима труда и отдыха. 
Воспитывают ответственное отношение 
к собственному здоровью. 

 

 



режим труда и отдыха; подростковый возраст; 
усталость; утомление, биологические ритмы 

Культура питания 

Вопросы для обсуждения: 

• что означает понятие «культура питания»; 
главное правило рационального питания; 

• основные принципы рационального питания. 
Ключевые понятия темы: 
рациональное питание; культура питания; главное 
правило рационального питания; здоровое питание; 
основные принципы рационального питания; 
умеренность в питании; сбалансированность 
питания; четырехразовое питание; полноценное 
питание; качество продуктов; диетология 

 

 
Формулируют и характеризуют ос-

новные принципы рационального 

питания. Формируют культуру здо-

рового питания. Делают выводы, 

выявляют причинно-следственные 

связи 

28 Культура здорового образа жизни и 
репродуктивное здоровье 
Вопросы для обсуждения: 
• подходы к пониманию сущности 

репродуктивного здоровья; 
• биологическое и социальное взросление юноши и 

девушки; 
• социальная обусловленность культуры в 

отношениях представителей противоположных 
полов. 

Ключевые понятия темы: подростковый возраст; 
репродуктивное здоровье; репродуктивная 
система; целомудрие; духовность 

Характеризуют сущность репро-
дуктивного здоровья. Воспитывают в 
себе нравственные приоритеты. 
Анализируют, размышляют, делают 
выводы. Работают с интерактивными 
объектами и решают ситуационные 
задачи 

29 Вредные привычки. Культура движения 

Вопросы для обсуждения: 
• причины и последствия вредных привычек; 
• двигательная активность и физическая культура 

— полезные привычки; 

• как связаны культура движения и здоровье. 
Ключевые понятия темы: 
привычка; вредная привычка; полезная привычка; 
кинезо- филия; культура движения; физическая 
культура; спорт 

Формируют целостное представление о 
вредных привычках. Характеризуют 
влияние двигательной   активности на 
здоровье человека. Интерпретируют 
информацию из дополнительных 
источников. Анализируют, сравнивают, 
делают выводы 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

30 Медико-психологическая помощь 

Вопросы для обсуждения: 

• права и обязанности очевидцев происшествия по 

оказанию первой помощи; 

• психотравмирующие ситуации и первая 

психологическая помощь; 

• медицина катастроф и службы экстренной 

медицинской помощи. 

Ключевые понятия темы: 

экстремальная ситуация; шок; травматический 

шок; первая помощь; кома; асфиксия; аспирация; 

первая психологическая помощь; медицина 

катастроф 

Определяют психотравмирующие 

ситуации и особенности оказания 

психологической помощи. Решают 

ситуационные задачи. Формируют 

способность обосновать собственную 

точку зрения 

31 Первая помощь при ранениях 

Вопросы для обсуждения: 

• виды ран, их причины и особенности; 

• осложнения при ранениях: столбняк, сепсис, 

газовая гангрена; 
• первая помощь при ранениях: обработка ран и наложение 

Расширяют и совершенствуют знания 

по данной теме. Практически 

отрабатывают порядок оказания первой 

помощи при ранениях 



повязок. 

Ключевые понятия темы: 
поверхностное ранение; глубокое ранение; раны: 

колотая, резаная, рубленая, ушибленная, 

укушенная, огнестрельная; сепсис; столбняк; 

газовая гангрена; повязка 

32 Первая помощь при поражении радиацией, 
отравляющими веществами, при химических и 
термических ожогах, обморожении 

Вопросы для обсуждения: 
• последствия радиации, взрывов, отравляющих 
веществ; 
• первая помощь при комбинированных травмах, 

электротравмах; 

• первая помощь при ожогах: термических, 

химических. Ключевые понятия темы: 

комбинированная травма; ожог; ожоговый шок; 
отравление; яд; обморожение 

Актуализируют и расширяют знания по 
данной теме. Практически 
отрабатывают порядок оказания первой 
помощи при электротравмах, ожогах, 
обморожении 

33 Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии 

Вопросы для обсуждения: 
• правовые основы оказания первой помощи при 

дорожно-транспортном происшествии; 
• юридическая ответственность и безопасность 

очевидцев дорожно-транспортного 
происшествия; 

• обязанности водителя при дорожно-транспортном 
происшествии и правило «золотого часа» при 
оказании первой помощи. 

Ключевые понятия темы: 
участники дорожного движения; клиническая 

смерть; биологическая смерть; сердечно-
легочная реанимация 

Характеризуют правовые основы 
оказания первой помощи при дорожно-
транспортном происшествии. 
Формируют умение находить 
компромиссное решение в сложной 
ситуации. Решают ситуационные 
задачи, выполняют интерактивные 
задания 

34 Первая помощь при остром отравлении никотином, 
алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 
веществами 

Вопросы для обсуждения: 
• острое отравление и его причины; 
• первая помощь при отравлении никотином; 
• первая помощь при отравлении алкоголем и его сурро-

гатами; 
• первая помощь при отравлении лекарственными препа-

ратами; 
• первая помощь при отравлении наркотическими веще-

ствами. 
Ключевые понятия темы: 
острое отравление; никотин; этанол; суррогат алкоголя; 
метанол (метиловый спирт); этиленгликоль 

   Актуализируют и совершенствуют знания 
по данной теме. Практически отрабатывают 
порядок оказания первой помощи при 
отравлении никотином, алкоголем, лекар-
ственными препаратами.     Решают  

ситуационные задачи, работают в группах, 
делают выводы 
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1.Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 



– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

 

 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 



– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 



– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 



анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 



– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 



– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 



– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

 

Социальные отношения 



– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире 

и в России. 

 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 



– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 
 

 

2.  Содержание учебного предмета «Обществознание». 
 

 

Базовый уровень 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 



Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и   

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества.  

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные 

отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические 

и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость 

и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 

и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России.     

                                  Социальные отношения  

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 



конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный  

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном 

обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

                                                  Политика  

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.  

                  Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
№ Разделы  Классы и Основные виды деятельности 



часы обучающихся(на уровне 

универсальных учебных 

действий) 10 11 

1 Человек. Человек в системе 

общественных отношений 

 

20  Выделять черты социальной 

сущности человека; определять 

роль духовных ценностей в 

обществе; распознавать формы 

культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами;  

 различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения 

с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные 

характеристики религии и ее роль 

в культурной жизни 

2 Общество как сложная 

динамическая система 

 

12  Характеризовать общество как 

целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов;выявлять, 

анализировать, систематизировать 

и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие 

и противоречивость социального 

развития; приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, 

выводы 

3 Экономика 

 

 24 Раскрывать взаимосвязь 

экономики с другими сферами 

жизни 

общества;конкретизировать 

примерами основные факторы 

производства и факторные 

доходы;  объяснять механизм 

свободного ценообразования, 

приводить примеры действия 

законов спроса и предложения;  

оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных 

участников экономики; различать 

формы бизнеса; извлекать 

социальную информацию из 

источников различного типа о 

тенденциях развития современной 

рыночной экономики; различать 

экономические и бухгалтерские 



издержки;  приводить примеры 

постоянных и переменных 

издержек производства;  

 

4 Социальные отношения 

 

 16 Выделять критерии социальной 

стратификации; анализировать 

социальную информацию из 

адаптированных источников о 

структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи 

как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества;  

высказывать обоснованное 

суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в 

условиях современного рынка 

труда;  выявлять причины 

социальных конфликтов, 

моделировать ситуации 

разрешения конфликтов;  

 

5 Политика 

 

 28 Выделять субъектов 

политической деятельности и 

объекты политического 

воздействия;  различать 

политическую власть и другие 

виды власти; устанавливать связи 

между социальными интересами, 

целями и методами политической 

деятельности; высказывать 

аргументированные суждения о 

соотношении средств и целей в 

политике; политической системы; 

характеризовать государство как 

центральный институт 

политической системы; различать 

типы политических режимов, 

давать оценку роли политических 

режимов различных типов в 

общественном развитии;обобщать 

и систематизировать информацию 

о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) 

демократии 



6 Правовое регулирование 

общественных отношений 

 

36  Сравнивать правовые нормы с 

другими социальными нормами;  

выделять основные элементы 

системы права;  выстраивать 

иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии 

законотворческого процесса в 

Российской Федерации; различать 

понятия «права человека» и 

«права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами 

гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих 

прав и свобод;  обосновывать 

взаимосвязь между правами и 

обязанностями человека и 

гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей 

 Всего 68 68  

 
 

Согласовано                                                   Согласовано 

Протокол заседания МО учителей 

истории   МАОУ СОШ№1  №2                   заместитель директора   по УВР                     

                                                                        

от   30августа 2019 года                               ____________ (Свитенко В.В )                            

___________(Зайчикова И.А.)                                 от  30 августа 2019года    

 



 

 



 

1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Право» 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 

формам;  

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;  

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм;  

– различать субъекты и объекты правоотношений;  

– дифференцировать правоспособность, дееспособность;  

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации;  

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской 

Федерации;  

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 

ценностей и правопорядка;  

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком;  

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации;  

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального 

Собрания Российской Федерации;  

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации;  

– описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм;  

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;  

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

– характеризовать и классифицировать права человека;  

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека;  

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права;  

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя;  



– иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора;  

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности;  

– характеризовать права и обязанности членов семьи;  

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;  

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений;  

– раскрывать содержание трудового договора;  

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;  

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности;  

– различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности;  

– дифференцировать виды административных наказаний;  

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

– различать права и обязанности налогоплательщика;  

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения;  

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами;  

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права;  

– различать виды юридических профессий.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– различать предмет и метод правового регулирования;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права;  

– выявлять особенности референдума;  

– различать основные принципы международного гуманитарного права;  

– характеризовать основные категории обязательственного права;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

– выявлять способы защиты гражданских прав;  

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;  

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами;  

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;  



– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

– сравнивать различные формы государства;  

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре;  

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства;  

– применять 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;  

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества;  

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей);  

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

– характеризовать особенности системы российского права;  

– различать формы реализации права;  

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации;  

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

– 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;  

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии;  

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации,  



выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение;  

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации;  

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации;  

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы;  

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации;  

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права;  

– различать способы мирного разрешения споров;  

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека;  

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий;  

– выделять структурные элементы системы российского законодательства;  

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права;  

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

– различать формы наследования;  

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака;  

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

– выделять права и обязанности членов семьи;  

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров;  

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами;  



– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них;  

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних;  

– целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации;  

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений;  

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение;  

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище;  

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса;  

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами;  

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права;  

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму;  

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения;  

– толковать государственно-правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств;  

– различать принципы и виды правотворчества;  

– описывать этапы становления парламентаризма в России;  

– сравнивать различные виды избирательных систем;  

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях;  



– анализировать институт международно-правового признания;  

– выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права;  

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени;  

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования;  

– различать опеку и попечительство;  

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности;  

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации;  

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности;  

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.  

 

2.Содержание учебного предмета «Право». 

    

Теория государства и права  

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 

сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств. Форма правления: монархия и республика. Формы 

государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. 

Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. 

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. 

Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система 

российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и 

способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические 

факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая 

культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и 

коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

 

Конституционное право  

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 



государственного устройства Российской Федерации. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская 

служба. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. 

Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: 

порядок формирования, области деятельности, структура. Структура 

судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы 

судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: 

субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в 

Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности 

органов местного самоуправления. 

Международное право  

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания международно-

правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. 

Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о 

защите прав человека. Международная система защиты прав человека в 

рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты 

прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных 

конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 

 

Основные отрасли российского права  

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды 

гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы 



собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. 

Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные 

права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. 

Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию 

детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники 

трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. 

Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. 

Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры.  

Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты 

административного права. Метод административного регулирования. 

Признаки и виды административного правонарушения. Административная 

ответственность и административные наказания. Принципы и источники 

уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав 

преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном 

праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. 

Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской 

системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности 

участников образовательного процесса.  

Основы российского судопроизводства  

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

 

 



 

 

3.Тематическое планирование 

№ Раздел. Тема. Коли

чест

во 

часо

в 

УУД 

 Теория государства и права (26 часов) 26 Раскрывать значение 

понятий государство, 

право, норма права, 

гражданское общество 

и правовое 

государство. 

Называть элементы 

структуры права. 

Объяснять причины 

происхождения права 

и государства, 

причины 

формирования 

правового 

государства. 

Классифицировать п

ризнаки свойства, 

функции государства; 

формы государства; 

виды норм права. 

Иллюстрировать 

примерами структуру 

норм российского 

права, понимание 

форм государства; 

реализацию системы 

«сдержек» и 

«противовесов» 

государственного 

управления. 

Рассматривать гаран

тированность прав и 

свобод граждан, 

основываясь на 

Конституции РФ. 

Участвовать в 

1 Теории происхождения государства и права. Признаки 

государства.  

1 

2 Теории сущности государства. Внутренние и внешние 

функции государства. 

1 

3 Формы государств. Форма правления: монархия и 

республика.  

1 

4 Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. 

1 

5 Политический режим: демократический, 

антидемократический. 

1 

6 Практикум: «Формы государства» 1 

7 Работа с источниками социальной информации. 

Решение заданий в формате ГИА 

1 

8 Государственный механизм: структура и принципы.  1 

9 Гражданское общество. Правовое государство. 1 

10 Право в объективном и субъективном смысле. 

Признаки права. Функции права. 

1 

11 Система права. Предмет правового регулирования. 1 

12 Метод правового регулирования. Источники права. 1 

13 Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-

правовых актов. Действие нормативно-правовых 

актов. 

1 

14 Практикум: «Гражданское общество. Правовое 

государство». 

1 

15 Работа с источниками социальной информации. 

Решение заданий в формате ГИА 

1 

16 Социальные нормы. Структура и классификация 

правовых норм. 

1 

17 Система российского права. 1 

18 Юридическая техника. Формы реализации права. 

Виды и способы толкования права. 

1 

19 Субъекты и объекты правоотношения.  1 

20 Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. 

1 

21 Юридические факты. Гарантии законности и 1 



правопорядка. дискуссиях по 

вопросам о 

реализации прав 

человеком, 

соотношении власти у 

государства. 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать значение 

понятий Конституция, 

государственная 

власть, гражданство, 

основы 

конституционного 

строя, 

законодательный 

процесс, суверенитет. 

Называть элементы 

структуры 

государственной 

власти в России; 

полномочия органов 

государственной 

власти в РФ; 

принципы 

гражданства в РФ. 

Понимать значение 

Конституции РФ в 

политической, 

экономической и 

общественной жизни и 

развитии нашей 

страны; основные 

этапы 

законодательного 

процесса, его 

особенности. 

Объяснять причины 

необходимости 

политического 

22 Правосознание. Правовая культура. Правовой 

нигилизм. Правовое воспитание. 

1 

23 Практикум: «Система российского права» 1 

24 Работа с источниками социальной информации. 

Решение заданий в формате ГИА 

1 

25 Понятие коррупции и коррупционных 

правонарушений. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. 

1 

26 Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

1 

 Конституционное право (33 часа) 33 

27 Конституционное право. Виды конституций.  1 

28 Конституция Российской Федерации. 1 

29 Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

1 

30 Практикум: «Конституция Российской Федерации» 1 

31 Работа с источниками социальной информации. 

Решение заданий в формате ГИА 

1 

32 Форма государственного устройства Российской 

Федерации. 

1 

33 Гражданство Российской Федерации: основания 

приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. 

1 

34 Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. 

1 

35 Конституционные обязанности гражданина РФ.  1 

36 Воинская обязанность и альтернативная гражданская 

служба. 

1 

37 Практикум: «Права и свободы гражданина Российской 

Федерации» 

1 

38 Работа с источниками социальной информации. 

Решение заданий в формате ГИА 

1 

39 Система органов государственной власти Российской 

Федерации. 

1 

40 Президент Российской Федерации: правовой статус, 

функции и полномочия. 

1 

41 Виды парламентов. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: структура, полномочия и 

функции. 

1 

42 Правительство Российской Федерации: порядок 

формирования, области деятельности, структура. 

1 

43 Практикум: «Органы государственной власти РФ» 1 

44 Работа с источниками социальной информации. 1 



Решение заданий в формате ГИА участия граждан в 

жизни государства, в 

местном 

самоуправлении. 

Сравнивать Конститу

цию РФ 1993 г. и 

Конституцию РСФСР 

1973 г. 

Классифицировать ф

ункции органов 

государственной 

власти. 

Иллюстрировать 

примерами основные 

положения 

Конституции РФ 

(светское, 

политический 

плюрализм и т.д.); 

нормы (в том числе и 

международного 

права), регулирующие 

правовой статус 

человека и 

гражданина. 

Рассматривать гаран

тированность прав и 

свобод граждан, 

основываясь на 

Конституции РФ, 

документы 

международного 

права. 

Участвовать в 

дискуссиях по 

вопросам о 

необходимости 

участия граждан в 

избирательном 

процессе; 

совершенстве системы 

правосудия в РФ. 

Объяснять, как 

осуществляется 

правосудие в России. 

45 Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. 

1 

46 Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. 

1 

47 Практикум: «Суды  российской Федерации» 1 

48 Работа с источниками социальной информации. 

Решение заданий в формате ГИА 

1 

49 Система и функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

1 

50 Принципы и виды правотворчества. Законодательный 

процесс: субъекты законодательной инициативы, 

стадии законодательного процесса в Российской 

Федерации. 

1 

51 Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. 

1 

52 Виды и особенности избирательных систем. 1 

53 Стадии избирательного процесса. Выборы. 

Референдум. 

1 

54 Практикум: «Избирательное право» 1 

55 Работа с источниками социальной информации. 

Решение заданий в формате ГИА 

 

56 Система органов местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. 

1 

57 Сферы деятельности органов местного 

самоуправления. 

1 

58 Работа с источниками социальной информации. 

Решение заданий в формате ГИА 

 

59 Практикум: «Местное самоуправление» 1 

 Международное право (9часов) 9 

60 Основные принципы и источники международного 

права. 

1 

61 Субъекты международного права. Международно-

правовое признание. 

1 

62 Мирное разрешение международных споров. 

Источники и основания международно- правовой 

ответственности. 

1 

63 Работа с источниками социальной информации. 

Решение заданий в формате ГИА. 

1 



Характеризовать сфе

ру полномочий судов; 

деятельность и 

полномочия 

Прокуратуры РФ и 

Следственного 

комитета 

64 Практикум: «Международное право» 1 Раскрывать основны

е права и обязанности 

человека и 

гражданина; смысл 

понятий правовой и 

конституционный 

статус человека; 

международное 

гуманитарное право. 

Понимать значение 

Конституции РФ в 

вопросе о правах 

человека и 

гражданина. 

Объяснять причины 

необходимости 

повышения правовой 

культуры человека, 

опасности правового 

нигилизма. 

Анализировать стать

и Всеобщей 

декларации прав 

человека и ребенка; . 

Классифицировать п

рава и свободы 

человека и 

гражданина, 

гарантируемые 

Конституцией РФ. 

Иллюстрировать 

примерами права 

человека на свободу; 

Рассматривать гаран

тированность прав и 

свобод граждан, 

основываясь на 

65 Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. 

1 

66 Право на благоприятную окружающую среду. 1 

67 Права ребенка. Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. 

1 

68 Работа с источниками социальной информации. 

Решение заданий в формате ГИА. 

1 

 Основные отрасли российского права 49 часов 

 

49 

69 Гражданское право: предмет, метод, источники, 

принципы. 

1 

70 Виды гражданско-правовых отношений. 1 

71 Субъекты гражданских правоотношений. Физические 

лица. Признаки и виды юридических лиц. 

1 

72 Гражданская право- и дееспособность. 1 

73 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

1 

74 Право собственности. Виды правомочий 

собственника. 

1 

75 Обязательственное право. 1 

76 Виды и формы сделок. Условия недействительности 

сделок. Реституция 

1 

77 Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. 

1 

78 Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 1 

79 Формы защиты гражданских прав. 1 

80  Гражданско-правовая ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. 

1 

81 Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. 

1 

82 Предмет, метод, источники и принципы семейного 

права. 

1 

83 Семья и брак. 1 

84 Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный договор. 

1 

85 Условия вступления в брак. Порядок регистрации и 1 



расторжения брака. Конституции РФ, 

документы 

международного 

права. 

Участвовать в 

дискуссиях по 

вопросам о 

необходимости 

развитого механизма, 

региональных и 

международных 

организаций по 

защите права человека 

и гражданина; о 

возможности 

демократии без прав 

граждан участвовать в 

делах управления 

государством. 

Характеризовать пре

зумпцию 

невиновности; рабство 

в понимании 

международного 

права. 

Раскрывать значение 

понятий 

имущественные 

отношения; 

предпринимательская 

деятельность; 

физическое, 

юридическое лицо; 

налоги;  семья; брак; 

проступок; 

преступление; 

юридическая 

ответственность. 

Называть свои права 

в основных отраслях 

(гражданское, 

трудовое, семейное, 

административное, 

налоговое, 

86 Права и обязанности членов семьи. 1 

87 Лишение родительских прав. Ответственность 

родителей по воспитанию детей. 

1 

88 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приемная семья. 

1 

89 Источники трудового права. 1 

90 Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. 

1 

91 Права и обязанности работника. 1 

92 Порядок приема на работу. Трудовой договор: 

признаки, виды, порядок заключения и прекращения. 

1 

93 Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. 

Виды времени отдыха. 

1 

94 Заработная плата. 1 

95 Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. 

1 

96 Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. 

 

1 

97 Источники и субъекты административного права. 1 

98 Метод административного регулирования. 1 

99 Признаки и виды административного 

правонарушения. 

1 

100 Административная ответственность и 

административные наказания. 

1 

101 Принципы и источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. 

1 

102 Признаки, виды и состав преступления. 1 

103 Уголовная ответственность. Виды наказаний в 

уголовном праве. 

1 

104 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 

105 Финансовое право. 1 

106 Правовое регулирование банковской деятельности. 1 

107 Структура банковской системы РФ. 1 

108  Права и обязанности вкладчиков. 1 

109 Источники налогового права. 1 

110 Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 1 

111 Финансовый аудит. 1 

112 Виды налогов. 1 

113 Налоговые правонарушения. 1 

114 Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 1 

115 Жилищные правоотношения. 1 

116 Образовательное право. 1 



117 Права и обязанности участников образовательного 

процесса.  

 

1 экологическое, 

уголовное и т.д.); 

основные источники 

по отраслям права; 

участников трудовых 

отношений. 

Понимать значение 

налоговой декларации. 

Объяснять причины 

необходимости 

страхования; 

Сравнивать различн

ые организационно-

правовые формы 

предпринимательства; 

содержание понятия 

«труд» в экономике и 

праве.   

Классифицироватьси

стемы российского 

права по различным 

признакам; формы 

наследования; . 

Иллюстрировать 

примерами правоотно

шения в различных 

отраслях. 

Рассматривать лише

ние родительских 

прав, алименты. 

Объяснять, причины 

и порядок 

расторжения брака; 

процедуру защиты 

прав детей, 

оставшихся без 

родителей. 

Характеризовать нал

оги, ставки 

налогообложения; 

усыновление 

(удочерение), опеку, 

попечительство.   

Анализировать конкр

етную ситуацию 

 Основы российского судопроизводства 19 часов 

 

19 

118 Конституционное судопроизводство. 1 

119 Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. 

1 

120 Стадии гражданского процесса. 1 

121 Арбитражное процессуальное право. 1 

122 Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. 1 

123 Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. 1 

124 Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. 

1 

125 Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. 

1 

126 Стадии уголовного процесса. 1 

127 Стадии уголовного процесса. 1 

128 Меры процессуального принуждения. 1 

129 Меры процессуального принуждения. 1 

130 Суд присяжных заседателей. 1 

131 Суд присяжных заседателей. 1 

132 Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. 

1 

133 Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. 

1 

134 Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. 

1 

135 Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. 

1 

136 Особенности профессиональной деятельности 

юриста. 

 

1 



возникновения и 

разрешения 

гражданского спора 

спора. 

Раскрывать значение 

понятий 

имущественные 

отношения; 

гражданский процесс; 

процессуальное право; 

уголовный процесс; 

иск. 

Называть этапы 

судебного 

разбирательства, 

стадии уголовного и 

гражданского 

процессов.. 

Понимать значение и 

роль суда, судей. 

Сравнивать различн

ые организационно-

правовые формы 

предпринимательства; 

содержание понятия 

«труд» в экономике и 

праве.   

Классифицироватьин

формацию об 

участниках судебных 

процессов. 

Иллюстрировать 

примерами правоотно

шения в различных 

отраслях. 

Рассматривать деяте

льность судей 

различных инстанций 

и уровней, суда 

присяжных 

заседателей. 

Объяснять, причины 

и порядок 

расторжения брака; 

процедуру защиты 



прав детей, 

оставшихся без 

родителей. 

Характеризовать нал

оги, ставки 

налогообложения; 

усыновление 

(удочерение), опеку, 

попечительство.   

Анализировать отдел

ьные статьи ГПК РФ и 

УПК РФ 
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1.1.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 11 класс 

Выпускник научится:  

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу 

и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 



• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

                осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

 Выпускник  получит возможность научиться:  

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания неорганических веществ. 

1.2. Личностные результаты. 

 Личностными  результатами  являются: 

• сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

• сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

• сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

• сформированность готовности следовать нормам природно- и здоровье сберегающего поведения; 



• сформированность  прочных навыков направленных на саморазвитие через самообразование; 

• сформированность   навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

• Личностные результаты освоения программы  среднего общего образования химии   отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: .Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

          .Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

      Духовно-нравственного воспитания  

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

 



Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

            Трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, поселка, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

           Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 



• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

           Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

•    последствий поступков; 

 

          Метапредметными  результатами  являются:  

• сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свой действия; 

• сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и соответствующие возможности их решения; 

• сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и критерии для установления причинно-

следственных связей; 

• сформированность  умения приобретать и применять новые знания;  

• сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 



• сформированность  умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально 

с учетом общих интересов; 

• сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами  

• высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;  сформированность экологического мышления,  сформированность 

умения применять в познавательной, коммуникативной и    социальной практике знания, полученные при изучении предмета.  

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия 

(закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-

научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной 

научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение универсальными 

позна- вательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

  1.умением использовать приёмы логического  мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и 

химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) модели, 

используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления — химический знак 

(символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных задач; 

с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — 

химических веществ и химических реакций; выявлять общие  закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать  критерии  для  выявления этих закономерностей и 

противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 



1) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для 

форми- рования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

2) приобретение опыта по планированию, организации и про- ведению ученических экспериментов: умение наблюдать 

за хо- дом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведён- ного опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

Работой с информацией 

   1. умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, получае-       

мую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 

Интерне- та); критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

    2. умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, 

необхо- димых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области 

использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования 

различных поисковых си- стем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи не- сложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их 

комбинациями; 

3.умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о влиянии про- 

мышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями 

1.умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать свои пред- 

ложения относительно выполнения предложенной задачи; 

2.приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 

лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

3.заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при решении воз- 

никающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.); 

 

Универсальными регулятивными действиями 

1.умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при необходи- 



мости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

за- дач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с 

учётом получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного 

результата за- явленной цели; 

2.умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

 

                Предметными  результатами на  (базовом  уровене 11 класс) 

• сформированность  представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность  и способность методы познания при решении 

практических задач; 

• сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

• владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук.   Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 



 Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

 Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

 Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-

1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

 Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

 Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции 

замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

 Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Предельные одноатомные спирты.  Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как 

способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола 

и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Многоатомные спирты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

 Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

 Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 



 Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на 

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление 

о высших карбоновых кислотах. 

 Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз 

или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие средства. 

 Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом 

на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы химических реакций в 

органической химии. 

 Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения 

белков пищи в организме. Биологические функции белков.  

Теоретические основы химии 

 Строение вещества. Современная модель строения атома. Распределение электронов по энергетическим уровням.  Электронная 
конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 
Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 
периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева.  
 Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. 



 Химические реакции. Классификация химических реакций. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость 

от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Тепловые эффекты химических 

реакций Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или 

продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. 

Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Электролитическая диссоциация .Реакции ионного обмена. рH раствора как 

показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах.  Способы выражения 

концентрации растворов. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. Методы электронного и электронно-ионного баланса. Общая характеристика металлов. Металлы I-II А групп. Алюминий. 

Общая характеристика неметаллов: неметаллы IVA, VA, VIA, VIIA. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

 Химия и жизнь 

 Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

 Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

 Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 

 Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. 

Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

             Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности челов 

             Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и 

фауны от химического загрязнения. 

Решение качественных задач  по  теме «Металлы». 

Решение качественных задач по теме  «Неметаллы». 



Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты обьемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы ( обьема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке ( имеет примеси). 

Расчеты массовой или обьемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

Раздел, тема. Кол-

во 

часов 

                Основные виды деятельности обучающихся 

               (на уровне универсальных учебных действий) 

Расчеты по формулам 

химических веществ 

2 Называть гомологи и изомеры углеводородов по международной номенклатуре. Составлять уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства углеводородов:  

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;  

   знать: химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь: определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической Решение комплексных задач и упражнений по разделам химии связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И.Менделеева;  уравнения химических реакций; 

  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 

Решение задач, 

связанных с 

растворами веществ 

5 

Решение расчетных 

задач с 

использованием 

уравнения реакции 

7 

Расчёты по 

термохимическим 

уравнениям 

2 

Решение расчетных 

задач с 

использованием 

уравнения реакции и 

9 



понятия «массовая 

доля» 

 

 

 

Вывод формул 

химических 

соединений 

различными 

способами 

6 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; приготовления растворов заданной 

концентрации. 

 

Решать расчетные задачи. 

 

Решение комплексных 

задач и упражнений 

по разделам химии 

 3 

Итого  34  

 

    

         Согласовано                                                                      Согласовано 
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_________        И.С. Кондратова. 

      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             



 

 



 



Планируемые результаты 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

− использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

− создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

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

− выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

− подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

− правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

− создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии 

с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

− сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 



− анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

− извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

− распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

− анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

− комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

− отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 



− использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

− иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

− выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

− дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

− сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

− владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

− соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

− соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

− осуществлять речевой самоконтроль; 

− совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 



− оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

❖ воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

❖ рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

❖ распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

❖ анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при 

оценке собственной и чужой речи; 

❖ комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

❖ отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

❖ использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

❖ иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

❖ выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

❖ дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

❖ проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

❖ оценивать стилистические ресурсы языка; 



❖ сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

❖ владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

❖ создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

❖ соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

❖ соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

❖ соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

❖ осуществлять речевой самоконтроль; 

❖ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

❖ использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

❖ оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической 

речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 



 характеризовать роль форм русского языка в становлении и 

развитии русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности 

современного русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

  



Содержание тем учебного курса. 10 класс 

(знаком * выделено содержание, которое отличает углубленный уровень от 

базового, знаком ** выделено содержание, которое можно предложить самым 

сильным классам) 

 

 

 

 

 

 

Язык как средство общения (12/*16 ч.) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (2/*4 ч.) 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 

русского народа, как государственный язык русского народа, как государственный язык 

Российской Федерации и как язык межнационального общения. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

**Русский язык как один из европейских языков **Русский язык в кругу других 

славянских языков ** Значение старославянского языка в истории русского литературного 

языка. Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Язык и история народа.*Основные функции языка. *Социальные функции языка. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества.Язык и общество. Язык и культура.*Язык и история народа.*Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные 

и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство этих форм 

(разновидностей).Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

(базовый 

уровень) 

Кол-во 

часов 

(углубленн

ый 

уровень) 

Кол-во 

контроль-

ных работ 

Кол-во  

сочине

ний 

Календарноевремян

аизучение 

Русский язык как средство 

общения 

12 16 1 1  

Виды речевой деятельности 

и информационная 

переработка текста 

38 55 4 4 (3 

кл., 1 

дом.) 

 

Повторение в конце 

учебного года 

10 14 1 1  

Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах, 

подготовка к ЕГЭ 

8 10 -  в течение года 

Резервные часы - 7 - - в течение года 

ИТОГО 68 102 6 6 (5+1)  



Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, 

относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, 

стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка. 

Проблемы экологии языка.  

Историческое развитие русского языка.*Русистика и её разделы.*Основные направления 

развития русистики в наши дни. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речевое общение как социальное явление (3/*4 ч.) 

Социальная роль языка в обществе. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности. 

** Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, социологии, 

культурологии, психологии. Общение как обмен информацией, как передача и восприятие 

смысла высказывания.Компоненты речевой ситуации. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). *Учёт 

национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. *Виды 

жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.) 

* * Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении 

(графических символов, логотипов и т. п.). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике и 

оценка  

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) 

и деловая беседа. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили. Сферы употребления. Типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства. 

* Искусственные языки и их роль в речевом общении. ** Эксператно. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения (4 ч.) 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

* Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. 

д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчленённость, 

бедность. 
**Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, интонационная 

разметка текста, использование современных звукозаписывающих технических средств). 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Эсновные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие гобеседника; 



передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; 

возможность многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных 

для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы црифта, полужирный 

шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т. п.).  

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и 

основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) 

последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); логическая связь 

пастей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или 

выбранному)типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка 

(грамматическим, речевым, правописным — орфографическим и пунктуационным). 

*Основные отличия устного научного высказывания от письменного научного текста. 

**Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающая 

черты устной и писмьменной речи. 

Основные условия эффективного общения (3/*4 ч.) 
Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу, 

выслушать своего партнёра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла речи 

собеседника; владение необходимым объёмом культурологических знаний и др.); 2) 

высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм 

речевого поведения и др. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, 

крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, 

опер, фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). 

* Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого общения. 

**  Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать 

причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и интернет-

общения. 

* *Виды вопросов и цель их использования в процессе общения: информационный, 

контрольный, ориентационный, ознакомительный, провокационный, этикетный. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных 

работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой 

свободы, допустимой вкоммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование 

того или иного языкового средства выразительности и др. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТА (38/*55 Ч.) 

Виды речевой деятельности (2/*4 ч.) 

*Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности.*Речь как деятельность. 



Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). 

*Особенности восприятия чужого высказывания и создание собственного высказывания  

в устной и письменной форме.*Речевое общение и его основные элементы. 

**Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) этап 

исполнения; 4) этап контроля. 

*Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. *Речь 

внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. **Особенности внутренней 

речи (очень сокращена, свёрнута). *Несобственнопрямая речь как один изспособов 

передачи внутренней речи персонажа литературного произведения  

Чтение как вид речевой деятельности (4/*7 ч.) 
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). 

*Осознанное использование разных видов чтения и аудированияв зависимости от 

коммуникативной установки. *Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников.*Комплексный лингвистический анализ текста. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка.Литературный язык и язык 

художественной литературы. Отличия языка художественной литературы 

от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 



Основные этапы работы с текстом. *Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении 

(закладки с пометками; подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; 

использование специальных знаков и др.). 

** Гипертекст и его особенности. 
* Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) непонимание 

смысла прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие регрессий, то есть 

неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному; 4) сопровождение чтения 

артикуляцией; 5) низкий уровень организации внимания; 6) малое поле зрения; 7) слабое 

развитие механизма смыслового прогнозирования. 

 

Аудирование как вид речевой деятельности (4/*7 ч.) 
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

** Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает своих 

замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель активно вмешивается в 

речь собеседника).  

** Основные приёмы рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, 

резюмирование, проявление эмоциональной реакции. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в 

выражении оценок. 

*Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 

непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации; 4) перебивание собеседника во время его сообщениея; 5) поспешные 

возражения собеседнику. 

 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста (12/*14 ч.) 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. 
Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными 

способами.Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и передача 

основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие 

(использование более компактных, простых языковых конструкций) — замена одних 

синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций и т. п.); слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Основные виды сочинений. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки 

зрения его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Конспект как 

краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа учебника, 

лекции). 



Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого миниисследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого 

исследования, формулировка выводов. 

Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается 

её важность, формулируются цель и задачи исследования; основная часть, где должен 

чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по теме; внутри 

основной части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, 

формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, в котором 

обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. п. Типичные языковые 

конструкции, характерные для реферативного изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 

Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение реферата и как синтез 

текста и наглядных материалов разных видов (рисунки, иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 

музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. 

 

Говорение как вид речевой деятельности (6/*10 ч.) 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

* Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. 

** Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в процессе 

говорения. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 

доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; 

соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость 

выражения основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, 

связность и последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие 

устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания, 

адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи);  2) 

речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной 

речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за 

пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.);наличие/отсутствие 

орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие 

речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом 

высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью 

речи и стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения и удерживания 

внимания слушателей; уместность и корректность использования невербальных средств 

общения — мимики, жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения 

устного высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию 



устного высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного). 

**Основные виды публичной речи: социально-политическая, научно-академическая, 

судебная, социально-бытовая, духовная, дипломатическая, военная, лекционно-

пропагандистская и др. 

 

Письмо как вид речевой деятельности (10/*13 ч.) 
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. 

Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, 

аудированием). Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере 

образования. Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность.  

     Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

**Из истории эпистолярного жанра. 

* Культура письменного общения с 

помощью современных технических средств коммуникации (мобильные телефоны, 

электронная почта, социальные сети и т. п.). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы 

русскойорфографии и основные принципы написания (обобщение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской 

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

(обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки 

препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания. 

** Вариативность постановки знаков препинания. **Авторское употребление знаков 

препинания  
 

Повторение в конце учебного года (8/*14 ч.) 

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах, подготовка к ЕГЭ (10 ч. — в 

течение всего учебного года) 

Резервные часы (0/*7 ч.) 
 
 

 

 

 

 

 

  Содержание  учебного курса. 11 класс 



(знаком * выделено содержание, которое отличает углубленный уровень от базового, 

знаком ** выделено содержание, которое можно предложить самым сильным 

классам) 

 

Содержание Кол-во 

часов 

(базовый 

уровень) 

Кол-во 

часов 

(углублен-

ный 

уровень) 

Кол-во 

контроль-

ных 

работ 

Кол-во 

сочинений 

Календарное 

время на 

изучение 

Язык и культура 4 5 - -  

Функциональная 

стилистика 

28 38 3 2  

Культура речи 21 28 2 3  

Повторение в конце 

учебного года 

5 7 1 1  

Повторение и 

обобщение изученного 

в 5-9 классах, 

подготовка к ЕГЭ 

10 10 - - в течение года 

Резервные часы - 14 - - в течение года 

ИТОГО 68 102 6 6  

 

Язык и культура (4/*5 ч) 

Русский язык как составная часть национальной культуры (4/*5 ч) 

     Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать 

и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-

исторической информации. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

*Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения).  

Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы 

в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

**Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится 

человек как носитель языка (языковая личность). **Лингвокультурология как наука, 

объектом изучения которой являются язык и культура народа. **Концепты как ключевые 

слова, характеризующие национальную культуру. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 



*Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

**Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки и 

обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, которые не 

зафиксированы в других языка. 

**Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, 

слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др. 

Функциональная стилистика (28/*38 ч) 

Функциональные разновидности русского языка (2/*4 ч) 

 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их соотношении и взаимодействии. Функциональная стилистика как учение о 

функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы 

языка. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного). 

Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, типичные языковые средств Культура публичной 

речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. Основные 

жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. * Стилистические синонимы как основные ресурсы 

функциональной стилистики. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Разговорная речь (4/*6 ч) 

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-

бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 



лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность 

слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические 

формы с разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над 

существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность 

отглагольных существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность 

неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, 

вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность 

синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; 

использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

*Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: 

СМС-сообщение, чат-общение и др. *Особенности организации диалога (полилога) в чате. 

*Основные правила речевого поведения в процессе чат-общения. 

*Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль (5/*6 ч) 

Сфера применения: административноправовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; 

сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом 

значении, профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика; 

отглагольные существительные, языковые штампы; сложносокращённые слова, отсутствие 

эмоционально-экспрессивной лексики), морфологические (преобладание имени над 

местоимением; употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и с 

приставкой не-, отымённых предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические 

(усложнённость синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; предложения с 

причастными оборотами, большим количеством однородных членов; преобладание 

повествовательных предложений, использование страдательных конструкций, конструкций 

с отымёнными предлогами и отглагольными существительными, употребление сложных 

предложений с чётко выраженной логической связью; прямой порядок слов). 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля 

(постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного 

значения); дипломатического подстиля (международный договор, соглашение, конвенция, 

меморандум, дипломатическая нота, коммюнике); административно-канцелярского 

подстиля (устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, 

доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, постановление, 

отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция,указание, доклад, выступление, 

служебный телефонный разговор, устное распоряждение; различные виды юридической 

документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др.) 

Научный стиль речи (8 ч) 



Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с 

представлением системы научной аргументации. Основные разновидности (подстили) 

научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-справочный, научно-

учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, 

подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безобразность речи; стилистическая однородность, 

упорядоченный характер использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и 

последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частота использования 

существительных со значением признака, действия, состояния; форм родительного падежа, 

имён числительных, употребление единственного числа в значении 

множественного),синтаксические (преобладание простых осложнённых и 

сложноподчинённых предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, 

безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические 

словари. 

Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля (монография, научная 

статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация); научно-

информативного подстиля (реферат, тезисы, аннотация, патентное описание); научно-

справочного подстиля (словарь, словарная статья, справочник, научный комментарий к 

тексту, библиография); научно-учебного подстиля (учебник, учебное пособие, лекция; 

сообщение, доклад ученика); научно-популярного подстиля (статья, очерк, лекция, научно-

популярная беседа). 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текст. 

*Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды 

лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля 

речи. 

Публицистический стиль речи (4/*6 ч) 

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, 

клише; употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, 

метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфологические (активное 

использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм глагола; 

единственного числа в значении множественного; глаголов в форме повелительного 

наклонения; причастий на -омый и т. д.), синтаксические (распространённость 



экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, риторических вопросов, 

вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический параллелизм предложений; 

предложения с однородными членами, построенные по законам градации — усиления 

значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистического подстиля 

(информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, отчёт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет); радио-, 

тележурналистского подстиля (интервью, пресс-конференция, встреча «без галстуков», 

телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост); рекламного подстиля (очерк, объявление-афиша, плакат, лозун). 

Язык художественной литературы (5/*8 ч) 

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость 

использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 

фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые 

образуются путём особого, стилистически значимого построения словосочетания, 

предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, 

антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, художественный 

очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль). 

**Смешение стилей как приём создания юмора в художественных текстах. 

Культура речи (21/*28 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики (4/*6 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского  

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также 

нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой 

функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 



Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и 

этический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

Языковой компонент культуры речи (6/*8 ч) 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

**Языковые нормы как явление историческое. **Изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.). 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять 

при построении устного и письменного речевого высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи (7/*8 ч) 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость 

владения функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на 

условия общения — важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла 

отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность как 

требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, 

пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой 

общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании четко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку 

адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесенность высказываний или частей одного 

высказывания, связанность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает 

восприятие и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи 

связана с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяет способность 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, 



используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, 

интонационные, стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое 

богатство русского языка. Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание 

и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности 

речи путем использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). Языковая норма 

и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические нормы русского. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры 

*Неуместное, стилистически неопревданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи (4/*6 ч) 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). . Разные способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это качество 

речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях 

общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, 

благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к 

собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

*Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

*Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

*Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии. 

Повторение в конце учебного года (5/*7 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах, подготовка к ЕГЭ (10 ч — в 

течение всего года) 

*Резервные часы (*14 ч) 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Личностные результаты 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1.Патриотическое  воспитание и формирование российской идентичности: 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

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

служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину. 

2.Гражданское воспитание:  

гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, готового к 

участию в общественной жизни; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

 осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

  готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

4.Эстетическое воспитание: 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной  деятельности;  

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного  построения, 

строгости, точности, лаконичности. 

5.Ценности научного познания: 

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; 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной деятельности.  

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью. 
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7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных проблем. 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;   

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии. 

9. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся, 

ощущение детьми психологического комфорта и информационной безопасности; 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей социальной и научной компетентности через практическую 

деятельность; 

ориентация обучающихся на достижение и реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

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

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
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- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 

- объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически её оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

выполнять измерения и определять на основе исследования значения параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом 

погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учётом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения 

(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

- решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать полученный 

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
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- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной 

измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 
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2. Содержание учебного курса  «Физика»  

 
Содержание учебного предмета соответствует Федеральному  государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования.  

     2.1      10 класс 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности 

измерений физических величин. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы 

трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление.  

Лабораторные работы: 

Изучение движения тела по окружности 

Измерение жёсткости пружины 

Измерение коэффициента скольжения 

Изучение закона сохранения энергии 

Изучение равновесия тела под действием нескольких сил 

Контрольные работы 

Законы механики 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней 
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кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — 

Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

Контрольные работы: 

Основы молекулярно-кинетической теории 

Законы термодинамики 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме.  

Лабораторные работы: 

Последовательное и параллельное соединение проводников 

Измерение ЭДС источника тока 

Контрольные работы: 

Основы электростатики 

Законы постоянного тока 

2.2     11 класс 

Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 
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поле.  

Лабораторные работы: 

Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита 

Исследование явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Лабораторные работы: 

Определение  ускорения свободного падения при помощи маятника 

Контрольные работы: 

Электромагнитная индукция. Колебания и волны 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. Виды излучений.  Источники света.  Спектры.  Спектральный анализ. 

Тепловое излучение. Шкала электромагнитных волн. Наблюдение спектров. 

Лабораторные работы: 

Определение показателя преломления среды 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы 

Определение длины световой волны 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектра 

Контрольные работы: 

Законы геометрической и волновой оптики 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 
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превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы: 

Исследование спектра- водорода 

Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям) 

Контрольные работы: 

Квантовая физика.  

Физика атома и атомного ядра 

 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Лабораторные работы: 

Определение периода обращения двойных звёзд (по печатным материалам). 

 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

- исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 

- исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

- исследование центрального удара; 

- исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

- исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

- исследование изопроцессов; 

- исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

- исследование остывания воды; 

- исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 

- исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

- исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

- исследование явления электромагнитной индукции; 

- исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

- исследование зависимости расстояния линзы до изображения от расстояния линзы 

до предмета; 

- исследование спектра водорода; 
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- исследование движения двойных звёзд (по печатным материалам). 

Конструирование технических устройств: 

- конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

- конструирование рычажных весов; 

- конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 

- конструирование электродвигателя; 

- конструирование трансформатора; 

- конструирование модели телескопа или микроскопа. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Тематическое 

планирование 

Содержание по темам Основные виды деятельности учащихся 

 

10 класс  (68ч, 2 ч в неделю) 

 

Физика и естественно - научный метод познания природы 1 ч. 
 

Физика и 

естественно - 

научный метод 

познания 

природы 

1 ч 

 

Физика - фундаментальная 

наука о природе. Научный метод 

познания.  

Методы исследования 

физических явлений. 

Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные 

факты и гипотезы. Физические 

законы и границы их 

применимости. Физические 

теории и принцип соответствия. 

Физические величины. 

Погрешности измерений 

физических величин. Роль и место 

физики в формировании 

современной научной картины  

мира,  в практической 

деятельности людей 

    Объяснять на примерах роль и место 

физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь 

между физикой и другими естественными 

науками; 

 воспроизводить схему научного познания,  

приводить  примеры её использования 

Давать определение понятий и 

распознавать их: модель, научная 

гипотеза, физическая величина, 

физическое явление, научный факт, 

физический закон, физическая теория, 

принцип соответствия. 

Обосновывать необходимость 

использования моделей для описания 

физических явлений и процессов. 

Приводить примеры 

конкретных явлений, процессов и моделей 

для их описания. 

Приводить примеры физических величин. 

Формулировать физические законы. 

Указывать границы применимости 

физических законов. 

Приводить примеры использования  

физических знаний в   декоративно-

прикладном искусстве, музыке, спорте. 

Осознавать ценность научного познания 

мира для человечества в целом и для 

каждого человека в отдельности, важность 

овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде 

практической деятельности. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам  

 

Механика 29 ч. 

Кинематика 

7 ч. 

        Механическое движение. 

Системы отсчёта. Скалярные и 

векторные 

Давать определение понятий: 

механическое движение, поступательное 

движение, равномерное движение, 
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 физические величины. 

Материальная точка.  

Поступательное движение. 

Траектория, путь, перемещение, 

координата, момент времени, 

промежуток времени. 

3акон относительности движения. 

Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость равномерного 

прямолинейного  движения. 

Уравнение равномерного 

движения. Графики равномерного 

движения. 

 Неравномерное движение. 

Средняя скорость. Мгновенная 

скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. 

 Уравнение равноускоренного 

движения. Графики равно- 

ускоренного движения. Движение 

по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение.  

Лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела 

по окружности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неравномерное движение, 

равноускоренное движение,  движение по 

окружности с постоянной скоростью, 

система отсчёта, материальная точка, 

траектория,  путь, перемещение, 

координата, момент времени, промежуток 

времени, скорость равномерного 

движения, средняя скорость,  мгновенная 

скорость, ускорение, центростремительное 

ускорение. 

Распознавать в конкретных ситуациях,  

наблюдать явления: механическое 

движение, поступательное движение, 

равномерное движение, неравномерное 

движение, равноускоренное движение, 

движение по окружности с постоянной 

скоростью. 

Воспроизводить явления: механическое 

движение, равномерное движение, 

неравномерное движение, 

равноускоренное движение, движение по 

окружности с постоянной скоростью для 

конкретных тел. 

3адавать систему отсчёта для описания 

движения конкретного тела. 

Распознавать ситуации, в которых тело 

можно считать материальной точкой. 

Описывать траектории движения тел, 

воспроизводить движение и приводить 

примеры тел, имеющих заданную 

траекторию движения. 

Определять в конкретных ситуациях 

значения скалярных физических величин: 

момента времени, промежутка времени, 

координаты, пути, средней скорости. 

Находить модуль и проекции векторных 

величин.  

Определять в конкретных ситуациях 

направление 

и проекции векторных физических 

величин: перемещения, скорости  

равномерного движения, мгновенной 

скорости, ускорения, 

центростремительного ускорения. 

Применять знания о действиях с 

векторами, полученные на уроках 

геометрии. Записывать уравнения 

равномерного и равноускоренного 

механического движения. Составлять 

уравнения равномерного и 

равноускоренного прямолинейного 

движения в конкретных ситуациях. 

Определять по уравнениям параметры 
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движения.  Применять знания о 

построении и чтении графиков 

зависимости между величинами, 

полученные на уроках алгебры. Строить 

график зависимости координаты 

материальной точки от времени движения. 

Определять по графику зависимости 

координаты от времени характер 

механического движения, начальную 

координату, координату в указанный 

момент времени, изменение координаты за 

некоторый промежуток времени, 

проекцию скорости (для равномерного 

прямолинейного движения). 

Определять по графику зависимости 

проекции скорости от времени характер 

механического движения,    начальной 

скорости, проекцию ускорения, изменение 

координаты. Определять по графику 

зависимости проекции ускорения от 

времени характер механического 

движения, изменение проекции скорости 

за определённый промежуток времени. 

Давать определение понятий: абсолютно 

твёрдое тело, поступательное и 

вращательное движения абсолютно 

твёрдого  тела. Распознавать в конкретных 

ситуациях,  воспроизводить и наблюдать 

поступательное и вращательное движения 

твёрдого тела. Применять модель 

абсолютно твёрдого тела      для описания 

движения тел. Вычислять значение 

угловой и линейной скоростей, частоты и 

периода обращения в конкретных 

ситуациях. Различать путь и перемещение, 

мгновенную и среднюю скорости. 

Измерять значения перемещения, пути, 

координаты,  времени движения, 

мгновенной скорости, средней скорости, 

ускорения, 

времени движения. Работать в паре при 

выполнении лабораторных работ и 

практических заданий. Применять модели 

«материальная точка», «равномерное 

прямолинейное движение», 

«равноускоренное движение» для 

описания движения реальных тел и 

объектов, изучаемых в курсе биологии 

3аконы 

динамики 

Ньютона(4ч.) 

Явление инерции. Масса и сила. 

Инерциальные системы отсчёта. 

Взаимодействие тел. Сложение 

сил. Первый, второй и третий 

законы Ньютона. 

Давать определение понятий: инерция, 

инертность, масса, сила, 

равнодействующая сила, инерциальная 

система отсчёта. Распознавать, наблюдать 

явление инерции. Приводить примеры его 
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проявления в конкретных ситуациях. 

Объяснять механические явления в 

инерциальных системах отсчёта. Выделять 

действия тел друг на друга и 

характеризовать их силами. Применять 

знания о действиях над векторами, 

полученные на уроках геометрии. 

Определять 

равнодействующую силу двух сил. 

Формулировать первый, второй и третий 

законы Ньютона, условия их 

применимости. Применять первый, второй 

и третий законы Ньютона при  решении 

расчётных задач. 

Формулировать принцип относительности 

Галилея 

Силы в 

механике 

5 ч 

3акон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести. Вес и невесомость. 

Силы упругости. 3акон Гука. 

Силы трения. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение жёсткости пружины. 

2. Измерение коэффициента 

трения скольжения. 

Перечислять виды  взаимодействия тел и 

виды сил в механике. Давать определение 

понятий: сила тяжести, сила упругости, 

сила трения, вес, невесомость. 

Формулировать закон всемирного 

тяготения и условия его применимости. 

Находить в дополнительной литературе и 

Интернете информацию об открытии 

Ньютоном закона  всемирного тяготения. 

Применять закон всемирного тяготения 

при решении конкретных задач.  

Рассчитывать силу тяжести в конкретных 

ситуациях. Вычислять вес тел в 

конкретных ситуациях. 

Называть сходство и различия веса и силы 

тяжести. Распознавать и воспроизводить 

состояние тел, при которых вес тела равен 

силе тяжести, больше или меньше её. 

Описывать и воспроизводить состояние 

невесомости тела. Готовить презентации и 

сообщения о поведении тел в условиях 

невесомости, о полётах человека в космос, 

о достижениях нашей страны в подготовке 

космонавтов к полётам в условиях 

невесомости. 

Распознавать, воспроизводить и 

наблюдать различные виды деформации 

тел. Формулировать закон Гука, границы 

его применимости. Вычислять и измерять 

силу упругости, жёсткость пружины. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

явления сухого трения покоя, скольжения, 

качения, явление сопротивления при 

движении тела в жидкости или газе. 

Измерять и изображать графически силы 

трения покоя, скольжения, качения, 

жидкого трения в конкретных ситуациях. 
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Использовать формулу для вычисления 

силы трения скольжения при решении 

задач. 

Измерять силу  тяжести,  силу упругости, 

вес тела, силу трения, удлинение пружины 

Определять с помощью косвенных 

измерений жёсткость пружины, 

коэффициент трения скольжения. 

Работать в паре при выполнении 

практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и 

Интернете информацию о вкладе разных 

учёных в развитие механики. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам. 

3акон 

сохранения 

импульса (3ч) 

Импульс тела. Импульс  силы. 

3акон сохранения импульса тела. 

Реактивное движение 

Давать определение понятий: импульс 

материальной точки, импульс силы, 

импульс системы тел,  замкнутая система 

тел,  реактивное движение.  

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

упругие и неупругие столкновения тел,  

реактивное движение. 

Находить в конкретной ситуации значения 

импульса материальной точки и импульса 

силы. Формулировать закон сохранения 

импульса, границы его применимости. 

Составлять уравнения, описывающие 

закон сохранения импульса в конкретной 

ситуации. Находить, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Создавать ситуации в которых 

проявляется закон сохранения импульса. 

Находить в дополнительной литературе и 

Интернете информацию по заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. Готовить презентации и 

сообщения о полётах человека в  космос, о 

достижениях нашей страны в освоении 

космического пространства. Работать в 

паре или группе при выполнении 

практических заданий 

3акон 

сохранения 

механической 

энергии 

(4ч) 

Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия. Работа 

силы тяжести. Потенциальная  

энергия тела в гравитационном 

поле. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. 

3акон сохранения механической 

энергии. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение закона сохранения 

Давать определение понятий: работа силы, 

мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, полная 

механическая энергия, изолированная 

система, консервативная сила. Вычислять 

в конкретной ситуации значения 

физических величин: работы силы, работы  

силы тяжести,  работы силы упругости, 

работы силы  трения,  мощности, 

кинетической энергии, изменения 

кинетической энергии, потенциальной 
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механической энергии. энергии тел в гравитационном поле, 

потенциальной энергии упруго 

деформированного тела, полной 

механической энергии. Составлять 

уравнения, связывающие работу силы, 

действующей на тело в конкретной 

ситуации, с изменением кинетической 

энергии тела. Находить, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Формулировать закон сохранения полной 

механической энергии, называть границы 

его применимости. 

Составлять уравнения, описывающие 

закон сохранения полной механической 

энергии, в конкретной ситуации. 

Находить, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых 

проявляется закон сохранения полной 

механической энергии. Выполнять 

экспериментальную проверку закона 

сохранения механической энергии. 

Выполнять косвенные измерения 

импульса тела, механической энергии 

тела, работы силы трения. Работать в паре, 

группе при  выполнении практических 

заданий. Находить в дополнительной 

литературе и Интернете информацию по 

заданной теме. 

Применять законы сохранения импульса и 

механической энергии для описания 

движения реальных тел 

Статика. 3 ч. Равновесие материальной точки и 

твердого тела. Виды равновесия. 

Условия равновесия. 

Момент силы. 

 

Лабораторная работа:  

Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил. 

Давать определение понятий: равновесие, 

устойчивое рановесие, не устойчивое 

рановесие, безразличное равновесие,плечо 

силы,момент силы. Находить в 

конкретной ситуации значения плеча 

силы. Момента силы. Перечислять 

условия равновесия материальной точки и 

твердого 

тела.Составлятьуравнения,описывающие 

условия равновесия, в конкретных 

ситуациях. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины.Распознавать, воспроизводить и 

наблюдать различные виды равновесия 

тел. Измерять силу с помощью 

пружинного динамометра, измерятьп лечо 

силы. Работать в паре, группе при 

выполнении практических заданий. 

Находитьв дополнительной литературе и 

Интернете информацию о значении 
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статики в строительстве, технике,  

быту,объяснение формы и размеров 

объектов природы. Готовить презентации 

и сообщения по заданным темам. Работать 

в паре при выполнении лабораторной 

работы. 

 

Основы 

гидромеханики 

3 ч 

Давление. 3акон Паскаля. 

Равновесие жидкости и газа. 

3акон Архимеда. Плавание 

тел. 

 

Подведение итогов изучения 

темы «Механика» 

 

Описывать механическую картину мира. 

Перечислять объекты, модели, явления, 

физические величины, законы, научные 

факты, средства описания,  

рассматриваемые в классической 

механике. Формулировать прямую и 

обратную задачи механики. Указывать 

границы применимости моделей и законов 

классической механики. Называть 

примеры использования моделей и 

законов механики для описания движения 

реальных тел 

Молекулярная физика и термодинамика (20 ч) 

 
Основы 

молекулярно 

кинетической 

теории (МКТ) 

(4ч ) 

Молекулярно - кинетическая 

теория (МКТ) строения вещества и 

её экспериментальные 

доказательства. Броуновское 

движение. 

Температура и тепловое 

равновесие. Шкалы Цельсия и 

Кельвина. Абсолютная  

температура как мера средней 

кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества 

Силы взаимодействия  

молекул в разных агрегатных 

состояниях вещества. Модель  

«идеальный газ». Давление газа. 

Связь между давлением и средней  

кинетической энергией 

поступательного теплового 

движения молекул идеального 

газа. 

Основное уравнение 

 молекулярно-кинетической 

теории 

идеального газа. 

Лабораторные работы 

1. Измерение температуры 

жидкостными и цифровыми 

термометрами. 

Давать определение понятий: тепловые 

явления, макроскопические тела, тепловое 

движение, броуновское движение, 

диффузия, относительная молекулярная 

масса, 

количество вещества, молярная масса, 

молекула, масса молекулы, скорость 

движения молекулы,  средняя 

кинетическая  энергия молекулы, силы 

взаимодействия 

молекул, идеальный газ, 

микроскопические параметры, 

макроскопические параметры, давление 

газа, абсолютная температура, тепловое 

равновесие, МКТ. Перечислять 

микроскопические и макроскопические 

параметры газа. 

Перечислять основные положения МКТ, 

приводить примеры,  результаты  

наблюдений и описывать эксперименты,  

доказывающие их справедливость. 

Распознавать и описывать явления: 

тепловое движение, броуновское 

движение, диффузия. Воспроизводить и 

объяснять опыты, демонстрирующие 

зависимость скорости диффузии от 

температуры и агрегатного 

состояния вещества. Наблюдать 

диффузию в жидкостях и газах. 

Использовать полученные на уроках 

химии 

умения определять значения 
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относительной молекулярной массы, 

молярной массы, количества вещества, 

массы молекулы, формулировать 

физический смысл постоянной Авогадро. 

Оценивать  размер молекулы. Объяснять 

основные свойства агрегатных 

состояний вещества на основе МКТ. 

Описывать модель «идеальный газ» 

Составлять основное  

уравнение МКТ  идеального газа в 

конкретной ситуации. Определять, 

используя составленное уравнение,  

неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее 

давление идеального газа со средней 

кинетической энергией молекул, в 

конкретной ситуации. Определять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Описывать способы измерений 

температуры. Сравнивать шкалы Кельвина 

и Цельсия. Составлять уравнение, 

связывающее абсолютную температуру 

идеального газа со средней кинетической 

энергией молекул, в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее 

давление идеального газа с абсолютной 

температурой, в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Измерять температуру жидкости, газа 

жид- 

костными и цифровыми термометрами. 

Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий. Находить в 

дополнительной литературе и Интернете 

сведения по истории развития 

атомистической теории строения 

вещества. 

Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

5 ч. 

Уравнение состояния  

идеального газа. Уравнение 

Менделеева - Клапейрона. 

Изопроцессы.  Газовые законы. 

Лабораторная работа: 

Экспериментальная проверка 

закона Гей - Люссака (измерение 

термодинамических параметров 

газа). 

Составлять уравнение состояния 

идеального газа и  

уравнение Менделеева - Клапейрона в 

конкретной ситуации. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Распознавать и 

описывать изопроцессы в идеальном газе. 

Формулировать газовые законы  и 

определять границы их применимости. 

Составлять 

уравнения для их описания. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 
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неизвестные величины. 

Представлять в виде графиков изохорный, 

изобарный и изотермический процессы. 

Определять по графикам характер 

процесса и макропараметры идеального 

газа. Измерять давление воздуха 

манометрами и цифровыми датчиками 

давления газа, температуру газа  - 

жидкостными термометрами и цифровыми 

температурными датчиками. Работать в 

паре, группе при выполнении 

практических заданий. Находить в 

дополнительной литературе и Интернете 

сведения по заданной  теме. Готовить 

презентации и сообщения по заданным 

темам. Применять модель идеального газа 

для описания поведения реальных газов. 

Взаимные 

превращения 

жидкости и газа. 

1 ч. 

Взаимные превращения  

жидкости и газа. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

Давать определение понятий: испарение, 

конденсация, кипение, динамическое 

равновесие,  насыщенный пар, не 

насыщенный пар. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

явления: испарение, конденсация, 

кипение. 

 

Жидкости. 

1 ч. 

Модель строения жидкости. 

Поверхностное натяжение. 

Перечислять свойства жидкости и 

объяснять их с помощью модели строения  

жидкости, созданной на основе м к т. 

Давать определение понятий: сила 

поверхностного натяжения, коэффициент 

поверхностного натяжения. 

Распознавать и воспроизводить примеры 

проявления действия силы поверхностного 

натяжения. 

Твёрдые тела 

1 ч. 

Кристаллические и аморфные 

тела. Механические 

свойства твёрдых тел. 

Жидкие кристаллы. 

Называть сходства и различия твёрдых 

тел, аморфных тел, жидких кристаллов. 

Перечислять свойства твёрдых тел 

Основы 

термодинамики 

8 ч. 

Внутренняя энергия. 

Термодинамическая система и её 

равновесное состояние. 

Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней 

энергии. Количество теплоты. 

Теплоёмкость. 

Уравнение теплового баланса. 

Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых 

процессов. 

Преобразования энергии в 

тепловых машинах. 

КПД тепловых машин. 

Давать определение понятий: 

термодинамическая система, 

изолированная термодинамическая 

система, 

равновесное состояние, 

термодинамический процесс, внутренняя 

энергия, внутренняя энергия идеального 

газа,  

теплоёмкость, количество теплоты, 

удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, работа в 

термодинамике, обратимый процесс, 

необратимый процесс, нагреватель, 

холодильник,  рабочее тело, тепловой 



22 

 

 

двигатель, 

КПД теплового двигателя. 

Распознавать термодинамическую 

систему, характеризовать её состояние и 

процессы изменения состояния. 

Описывать способы изменения состояния 

термодинамической системы путём 

совершения механической работы  и 

теплопередаче. 

Составлять уравнение теплового баланса в 

конкретной ситуации. Вычислять, 

используя составленное уравнение,  

неизвестные величины. 

Определять значения внутренней энергии 

идеального газа,  изменение внутренней 

энергии идеального газа, работы 

идеального газа , работы над идеальным 

газом, количества теплоты в конкретных 

ситуациях. 

Определять значение работы идеального 

газа по графику зависимости давления от 

объёма при изобарном процессе. 

Формулировать первый закон 

термодинамики. Составлять уравнение, 

описывающее первый закон 

термодинамики, в конкретных 

ситуациях для изопроцессов в идеальном 

газе. Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Различать обратимые и необратимые 

процессы. Подтверждать примерами 

необратимость тепловых процессов. 

Приводить примеры тепловых двигателей, 

выделять в примерах основные части 

двигателей, описывать принцип действия. 

Вычислять значения КПД теплового 

двигателя в конкретных  ситуациях. 

Находить в литературе и Интернете 

информацию о проблемах энергетики и 

охране окружающей среды. Участвовать в 

дискуссии о проблемах энергетики и 

охране окружающей среды, вести диалог,  

открыто выражать и отстаивать свою 

точку зрения, выслушивать мнение 

оппонента. 

Основы электродинамики.  18 ч. 

Электростатика 

6 ч. 

      Электрический заряд. 3акон 

сохранения электрического 

заряда. Электрическое 

взаимодействие. 3акон Кулона. 

Напряжённость и потенциал 

электростатического поля, связь 

между ними. 

Давать определение понятий: 

электрический заряд, элементарный 

электрический заряд,  точечный 

электрический заряд, свободный 

электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость электрического поля, 

линии напряжённости электрического 
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Линии напряжённости и 

эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции 

электрических полей. Разность 

потенциалов. 

Электрическая ёмкость. 

Конденсатор. 

поля, 

однородное электрическое поле,  

потенциал 

электрического поля, разность 

потенциалов, энергия электрического 

поля, эквипотенциальная поверхность, 

электростатическая индукция, 

поляризация диэлектриков, 

диэлектрическая проницаемость вещества, 

электроёмкость,  конденсатор. 

Распознавать, воспроизводить и 

наблюдать различные способы 

электризации тел. Объяснять явление 

электризации на основе  знаний о 

строении вещества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Описывать и воспроизводить 

взаимодействие заряженных тел. 

Описывать     принцип действия 

электрометра.                                                                                                                              

Формулировать закон сохранения 

электрического заряда, условия его 

применимости. 

Составлять уравнение, выражающее закон 

сохранения электрического заряда,  в 

конкретных ситуациях. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Формулировать закон Кулона, условия его 

применимости. Составлять уравнение,' 

выражающее закон Кулона,  в конкретных 

ситуациях. Вычислять, используя 

составленное уравнение неизвестные 

величины. 

Вычислять значение напряжённости поля 

точечного элёктрического заряда,  

определять направление вектора 

напряжённости в конкретной ситуации, 

Формулировать 

принцип суперпозиции электрических 

полей. Определять направление и 

значение результирующей напряжённости 

электрического поля системы точечных 

зарядов. 

Изображать электрическое поле с 

помощью линий 

напряжённости. Распознавать и 

изображать линии напряжённости поля 

точечного заряда, системы точечных 

зарядов, параллельной  плоскости, двух  

параллельных плоскостей, однородного и 

неоднородного 

электрических полей. 

Определять по линиям напряжённости 
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электрического поля знаки и характер 

распределения зарядов. 

Определять потенциал 

электростатического поля в данной точке 

поля точечного электрического заряда, 

разность потенциалов, напряжение в 

конкретных ситуациях. 

Составлять уравнения, связывающие 

напряженность электрического поля с 

разностью потенциалов.   Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Изображать 

эквипотенциальные поверхности      

электрического поля. Распознавать и 

воспроизводить    эквипотенциальные 

поверхности  поля точечного заряда, 

системы   точечных зарядов, заряженной 

пластины, двух параллельных плоскостей;  

однородного и неоднородного 

электрических полей. 

 Объяснять устройство, принцип  

действия, практическое значение 

конденсаторов. 

Вычислять значение электроёмкости 

плоского конденсатора, заряда 

конденсатора, напряжения на обкладках 

конденсатора, параметров    плоского 

конденсатора, энергии электрического 

поля  заряженного конденсатора в 

конкретных ситуациях.       

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе  информацию об открытии 

электрона, истории изучения 

электрических явлений. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам.       

3аконы 

постоянного 

тока.  

7 ч. 

Постоянный электрический 

ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. 3акон 

Джоуля - Ленца. 

Электродвижущая сила (ЭДС). 

3акон Ома для полной 

электрической цепи. 

Лабораторные работы: 

1.Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. 

2. Измерение ЭДС источника тока. 

Давать определение понятий: 

электрический ток, сила тока,  

вольтамперная характеристика, 

электрическое сопротивление, сторонние 

силы, электродвижущая сила. 

Перечислять условия существования 

электрического тока. Распознавать и 

воспроизводить явление электрического 

тока, действия электрического тока в 

проводнике. 

Объяснять механизм явлений на 

основании знаний о строении вещества. 

Пользоваться амперметром, вольтметром, 

учитывать особенности измерения 

конкретным прибором и правила 

подключения в электрическую цепь. 

Исследовать экспериментально 
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зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения и от сопротивления 

проводника. Строить график 

вольтамперной характеристики. 

Формулировать закон Ома для участка 

цепи, условия его применимости. 

Составлять уравнение, описывающее 

закон Ома для участка цепи,  в 

конкретных ситуациях. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные значения величин. 

Рассчитывать общее сопротивление 

участка цепи при последовательном и 

параллельном соединениях проводников. 

Выполнять расчёты силы токов и 

напряжений в различных электрических 

цепях. 

Формулировать и использовать закон 

Джоуля- Ленца. Определять работу и 

мощность электрического тока, 

количество теплоты, выделяющейся в 

проводнике с током, при заданных 

параметрах. 

Формулировать закон Ома для полной 

цепи,  условия его применимости. 

Составлять уравнение,  выражающее закон  

Ома для полной цепи, в конкретных 

ситуациях. Рассчитывать, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Измерять значение электродвижущей 

силы, напряжение и силу тока на участке 

цепи с помощью вольтметра, амперметра. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при работе с источниками тока. 

Работать в паре,  группе при выполнении 

практических заданий. 

Находить в литературе и Интернете 

информацию о связи электромагнитного 

взаимодействия с химическими реакциями 

и биологическими процессами, об  

чиспользовании  электрических явлений 

живыми организмами и т. д. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам  

Электрический 

ток в различных 

средах. 

5ч 

Электрический ток в различных 

средах. 

Электрический ток в полу- 

проводниках. Собственная и 

примесная проводимости. 

р-n - переход 

Электрический ток в 

электролитах. 

Давать определение понятий: носители 

электрического заряда, проводимость, 

собственная проводимость, примесная 

проводимость, электронная проводимость, 

дырочная проводимость,  

р-п- Переход,  вакуум,  термоэлектронная 

эмиссия, электролиз, газовый разряд, 

рекомбинация,  ионизация, 
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Электрический ток в вакууме 

и газах. 

самостоятельный разряд, 

несамостоятельный разряд, Распознавать и 

описывать явления прохождения 

электрического тока через проводники, 

полупроводники, вакуум,  электролиты, 

газы. 

Качественно характеризовать 

электрический ток в среде: называть 

носители зарядов,  механизм их 

образования, характер движения зарядов в 

электрическом поле и 

в его отсутствие, зависимость силы тока от 

напряжения и зависимость силы тока от 

внешних условий. Перечислять основные 

положения теории электронной 

проводимости металлов. 

Вычислять значения средней скорости 

упорядоченного движения электронов в 

металле под действием электрического 

поля в конкретной ситуации. Определять 

сопротивление металлического 

проводника при 

данной температуре. Перечислять 

основные положения теории электронно-

дырочной проводимости 

полупроводников. 

Приводить примеры  чистых 

полупроводников, полупроводников с 

донорными и акцепторными примесями. 

Приводить примеры использования 

полупроводниковых приборов. 

Перечислять условия существования 

электрического тока в вакууме. Применять 

знания о строении вещества для описания 

явления термоэлектронной эмиссии. 

Описывать принцип действия вакуумного 

диода, электронно-лучевой трубки. 

Приводить примеры  использования 

вакуумных приборов. Объяснять механизм 

образования свободных зарядов в 

растворах и расплавах электролитов. 

Применять знания о строении вещества 

для 

описания явления электролиза. Приводить 

примеры использования электролиза. 

Объяснять механизм образования 

свободных зарядов в газах. 

Применять знания о строении вещества 

для 

описания явлений самостоятельного и 

несамостоятельного  разрядов. 

Распознавать, приводить примеры, 

перечислять условия возникновения 
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самостоятельного и несамостоятельного 

газовых разрядов, различных типов 

газовых разрядов. 

Приводить примеры  использования 

газовых разрядов. Находить в литературе 

и Интернете информацию по заданной 

теме. Перерабатывать,  анализировать и 

представлять информацию в соответствии 

с поставленными задачами. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

 

11 класс  (68ч, 2 ч в неделю) 

 

Основы электродинамики (продолжение).  10  ч. 

Магнитное поле. 

5 ч. 

Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Вектор 

магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся 

заряженную  частицу. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Правило левой руки. 

Магнитные свойства вещества. 

Лабораторная работа. 

Измерение силы взаимодействия 

магнита и катушки с током 

Давать определение понятий: магнитное 

поле, индукция магнитного поля, вихревое 

поле, сила Ампера, сила Лоренца, 

ферромагнетик, домен, температура Кюри. 

Давать определение единицы индукции 

магнитного поля. 

Перечислять основные свойства 

магнитного поля. 

Изображать магнитные линии постоянного 

магнита, прямого проводника с током, 

катушки с током. 

Наблюдать взаимодействие катушки с 

током и магнита, магнитной стрелки и 

проводника с током,  действие магнитного 

поля на движущуюся заряженную 

частицу. 

Формулировать закон Ампера,  называть 

границы его применимости. Определять 

направление линий индукции магнитного 

поля с помощью  правила буравчика,  

направление векторов силы Ампера и 

силы Лоренца с помощью правила левой  

руки. Применять закон Ампера и формулу 

для вычисления силы Лоренца при 

решении задач. Перечислять типы веществ 

по магнитным свойствам, называть 

свойства диа-, пара-, и 

ферромагнетиков. 

Измерять силу взаимодействия катушки с 

током и магнита.  

Работать в паре при выполнении 

практических заданий, в паре и группе при 

решении  задач. 

Находить в литературе и Интернете 

информацию о вкладе Ампера,  Лоренца в 

изучение магнитного поля, русского 

физика Столетова в исследование 

магнитных свойств ферромагнетиков,' о 
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применении закона Ампера, практическом 

использовании действия магнитного поля 

на движущийся заряд, об ускорителях 

элементарных частиц, о вкладе 

российских ученых в создание 

ускорителей элементарных частиц, в том 

числе в объединённом институте ядерных 

исследований (ОИЯИ) в г. Дубне и на 

адроном коллайдере в ЦЕРНе; об 

использовании ферромагнетиков,  о 

магнитном поле 

Земли. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам 

Электромагнитн

ая индукция. 

5 ч. 

Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца. 3акон 

электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. 

Практическое применение закона 

электромагнитной индукции 

Явление самоиндукции. 

Индуктивность. 

Энергия, магнитного поля тока. 

Лабораторная работа: 

Исследование явления 

электромагнитной индукции. 

Давать определение понятий: явление 

электромагнитной индукции, магнитный 

поток, ЭДС  индукции, индуктивность, 

самоиндукция, ЭДС  самоиндукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

явление электромагнитной индукции, 

показывать причинно-следственные связи 

при наблюдении явления. Наблюдать и 

анализировать эксперименты, 

демонстрирующие правило Ленца. 

Формулировать правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции, называть 

границы его применимости. 

Исследовать явление электромагнитной 

индукции. 

Работать в паре и группе при выполнении 

практических заданий, планировать 

эксперимент. 

Перечислять примеры использования 

явления электромагнитной индукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

явление самоиндукции, показывать 

причинно-следственные связи при 

наблюдении явления. 

Формулировать закон самоиндукции,  

называть границы его применимости. 

Проводить аналогию между 

самоиндукцией и инертностью. 

Определять зависимость индуктивности 

катушки от её длины и площади витков. 

Определять в конкретной ситуации 

значения магнитного потока, ЭДС 

индукции, ЭДС самоиндукции, 

индуктивность. 

Находить в литературе и Интернете 

информацию об истории открытия  

явления электромагнитной индукции, о 

вкладе в изучение этого явления 

российского физика Э. Х. Ленца, о борьбе 
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с проявлениями электромагнитной 

индукции и её использовании в 

промышленности. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам. 

Решать задачи. 

Контролировать решение задач самим и 

другими учащимися. 

Колебания и волны 15 ч 

Механические 

колебания  

3 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механические колебания. 

Свободные колебания. 

Математический и пружинный 

маятники. Превращения энергии 

при колебаниях. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. 

Вынужденные колебания, 

резонанс.  

Лабораторные работы: 

Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

маятника. 

 

 

 

 

 

 

 

Давать определения понятий: колебания, 

колебательная система, механические 

колебания, гармонические колебания, 

свободные колебания, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, 

резонанс, смещение, амплитуда, период, 

частота, собственная частота, фаза. 

Перечислять условия возникновения 

колебаний. Приводить примеры 

колебательных систем. 

Описывать модели: пружинный маятник, 

математический маятник. Перечислять 

виды колебательного движения, их 

свойства. Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать гармонические параметры 

колебания. Представлять зависимость 

смещения, скорости и ускорения от 

времени при колебаниях математического 

и пружинного маятника графически, 

определять по графику характеристики: 

амплитуду, период и частоту. 

Находить в конкретных ситуациях 

значения периода колебаний 

математического и пружинного маятника, 

энергии маятника. Объяснять 

превращения энергии при колебаниях 

математического маятника и груза на 

пружине. 
 

Электромагнитн

ые колебания. 

6 ч. 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные 

колебания. 

Переменный ток. 

Давать определение понятий: 

электромагнитные колебания,  

колебательный контур, свободные 

электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные 

колебания, переменный электрический 

ток, активное сопротивление, 

действующее значение силы тока, 

действующее значение напряжения, 

трансформатор, коэффициент 

трансформации. 

Изображать схему колебательного контура 

и описывать принцип его работы. 

Распознавать, воспроизводит,  наблюдать 

свободные электромагнитные колебания. 

Анализировать превращения энергии в 
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колебательном контуре при 

электромагнитных колебаниях. 

Представлять в виде графиков 

зависимость электрического заряда, силы 

тока и напряжения от времени при 

свободных электромагнитных колебаниях. 

Определять по графику колебаний 

характеристики: амплитуду,  период и 

частоту. Записывать формулу Томсона. 

Вычислять с помощью формулы Томсона 

период и частоту свободных 

электромагнитных колебаний. 

Определять период, частоту, амплитуду 

колебаний в конкретных ситуациях. 

Объяснять принцип получения 

переменного тока,  устройство генератора 

переменного 

тока. 

Называть особенности переменного 

электрического тока на участке цепи с 

резистором. Записывать закон Ома для 

цепи переменного тока. Находить 

значения силы тока, 

напряжения,  активного сопротивления  

цепи переменного тока в конкретных 

ситуациях. Вычислять значения 

мощности, выделяющейся в цепи 

переменного тока,  действующие значения 

тока и напряжения. Описывать 

устройство, принцип действия и 

применение трансформатора.  Находить в 

литературе и интернете информацию 

получении, передаче и использовании 

переменного тока,  об истории 

создания  и применении трансформаторов, 

называть основных потребителей 

электроэнергии. Вести дискуссию о пользе 

и вреде электростанций, аргументировать 

свою позицию, уметь выслушивать мнение 

других участников. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

Механические 

волны. 

3 ч. 

Механические волны. 

Поперечные и продольные 

волны. Энергия волны. 3вуковые 

волны. 

Давать определение понятий: 

механическая волна, поперечная волна, 

продольная волна, скорость волны, длина 

волны, звуковая волна, громкость звука, 

высота тона, тембр, отражение, 

преломление, поглощение, 

интерференция, механических волн, 

когерентные источники, стоячая волна, 

акустический резонанс, 

плоскополяризованная волна. Перечислять 

свойства механических волн. 
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Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

механические волны,  поперечные волны, 

продольные волны, отражение, 

преломление,  поглощение, 

интерференцию, механических волн. 

Называть характеристики волн: скорость, 

частота,  длина волны, разность фаз. 

Определять в конкретных ситуациях 

скорости, частоты, длины волны, разности 

фаз волн. 

Находить в литературе и интернете 

информацию о возбуждении, передаче и 

использовании звуковых волн, об 

использовании резонанса звуковых волн в 

музыке и технике. 

Вести дискуссию о пользе и вреде 

воздействия на человека звуковых волн, 

аргументировать свою позицию, уметь 

выслушивать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по  

изученным темам 

Электромагнитн

ые волны. 

3 ч. 

Электромагнитные волны,  поле. 

Вихревое электрическое поле. 

Диапазоны электромагнитных  

излучений и их практическое 

применение. 

Давать определение понятий: 

электромагнитное поле, вихревое 

электрическое поле, электромагнитные 

волны, скорость волны, длина волны, фаза 

волны,  отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, дифракция, 

поперечность,  поляризация 

электромагнитных волн, радиосвязь,  

радиолокация.  

Объяснять взаимосвязь переменных 

электрического и магнитного полей. 

Рисовать схему распространения 

электромагнитной волны. Перечислять 

свойства и характеристики 

электромагнитных волн. Распознавать, 

наблюдать электромагнитные волны, 

излучение, приём, отражение, 

преломление, поглощение, 

интерференцию, 

дифракцию и поляризацию 

электромагнитных волн. 

Вычислять в конкретных ситуациях 

значения характеристик волн: скорости, 

частоты, длины волны, разности фаз. 

Исследовать свойства электромагнитных 

волн с помощью мобильного телефона. 

Называть и описывать современные 

средства связи. Выделять роль А. С. 

Попова в изучении электромагнитные 

волн и создании радиосвязи. 

 Относиться с уважением к учёным и их 

открытиям, обосновывать важность 
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открытия электромагнитных волн для 

развития науки. 

Находить в литературе и Интернете 

информацию, позволяющую ответить на 

поставленные вопросы по теме. 

Работать в паре и группе при решении 

задач и выполнении практических заданий. 

Вести дискуссию о пользе и вреде 

использования человеком 

электромагнитных волн, 

аргументировать свою позицию, уметь 

выслушивать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

Оптика. 14 ч. 

Световые волны. 

Геометрическая 

и волновая 

оптика.   

10 ч. 

Геометрическая оптика. 

Прямолинейное распространение 

света в однородной среде. 

3аконы отражения и преломления 

света. Полное отражение. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства света. 

Скорость света. Интерференция 

света. Когерентность 

волн.  Дифракция света.  

Поляризация света.  Дисперсия 

света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы: 

1. Определение показателя 

преломления среды. 

2. Измерение фокусного 

расстояния собирающей  линзы. 

3. Определение длины  световой 

волны. 

Исследования: 

1. Исследование зависимости 

угла преломления от угла падения. 

2. Исследование зависимости 

расстояния от линзы  до 

изображения от расстояния от 

линзы  до предмета. 

Проверка гипотез: 

Угол преломления  

прямопропорционален углу 

падения. 

Давать  определение понятий: свет, 

геометрическая оптика, световой луч,  

скорость света,  отражение света, 

преломление света, полное отражение 

света, угол падения,  угол  отражения,  

угол преломления,             относительный 

показатель преломления,  абсолютный 

показатель преломления, линза,  фокусное 

расстояние линзы, оптическая сила линзы, 

дисперсия света, интерференция света, 

дифракция света, дифракционная решётка, 

поляризация света, естественный свет, 

плоскополяризованный  свет. 

Описывать методы измерения скорости 

света. 

Перечислять свойства световых волн. 

Распознавать, воспроизводить,  наблюдать 

распространение световых волн, 

отражение,                                                                        

преломление, поглощение,  дисперсию,  

интерференцию, дифракцию и 

поляризацию  световых волн. 

Формулировать принцип  Гюйгенса. 

3аконы отражения и преломления света, 

границы их применимости. 

Строить ход луча в плоскопараллельной  

пластине, треугольной призме, поворотной 

призме, оборачивающей призме,  тонкой 

линзе. 

Строить изображение предмета в плоском 

зеркале, в тонкой линзе. 

Перечислять виды линз, их основные 

характеристики - оптический центр, 

главная оптическая ось, фокус, оптическая 

сила. 

Определять в конкретной ситуации 

значения угла падения, угла отражения, 

угла преломления, относительного 
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показателя преломления, абсолютного 

показателя преломления, скорости света в 

среде, фокусного расстояния, оптической 

силы линзы, 

увеличения линзы периода дифракционной 

решётки, положений интерференционных 

и дифракционных максимумов и 

минимумов. 

3аписывать формулу тонкой линзы, 

рассчитывать в конкретных ситуациях с её 

помощью неизвестные величины. 

Объяснять принцип коррекции зрения с 

помощью очков. 

Экспериментально определять показатель 

преломления среды,  фокусное расстояние 

собирающей и рассеивающей линз, длину 

световой волны с помощью 

дифракционной решётки. 

Исследовать зависимость угла 

преломления от угла падения, зависимость 

расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета. 

Проверять гипотезы: угол преломления 

прямопропорционален  углу падения и 

конструировать модели телескопа и/или 

микроскопа. 

Работать в паре и группе при  выполнении 

практических заданий, выдвижении 

гипотез, разработке методов проверки 

гипотез., Находить в литературе и 

Интернете информацию о биографиях  И. 

Ньютона,       Х. Гюйгенса,  Т. Юнга, Ф. 

Френеля,  об  их научных 

работах, о значении их работ для 

современной науки. 

Высказывать своё мнение о значении 

научных открытий и работ по оптике И. 

Ньютона,  Х. Гюйгенса, Т. Юнга,  О. 

Френеля. 

Воспринимать, анализировать,  

перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными  задачами. 

Выделять основные положения 

корпускулярной  и волновой теорий света. 

Участвовать в обсуждении этих теорий и 

современных взглядов на природу света. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

Излучение и 

спектры 

4 ч. 

Виды излучений.  Источники 

света.  Спектры.  Спектральный 

анализ. 

Тепловое излучение. 

Давать определение понятий: тепловое 

излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценции,  

хемилюминесценция, 
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Шкала электромагнитных волн. 

Наблюдение спектров. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

 

фотолюминесценция. Перечислять виды 

спектров. Распознавать,  наблюдать 

сплошной спектр, линейчатый спектр, 

полосатый спектр, спектр излучения и 

поглощения. Перечислять виды 

электромагнитных излучений, их 

источники, свойства, применение. 

Использовать  шкалу электромагнитных 

волн.  Сравнивать свойства 

электромагнитных волн разных 

диапазонов 

Основы специальной теории относительности.  4 ч. 

Основы 

специальной 

теории 

относительности 

(СТО)   

4 ч. 

Постулаты  СТО: инвариантность 

модуля скорости света в вакууме,  

принцип относительности 

Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя. 

Давать определение понятий: событие, 

постулат, собственная инерциальная 

система отсчёта, собственное время, 

собственная длина тела, масса покоя, 

инвариант, энергия покоя.                                                                                                                       

Формулировать постулаты   СТО.  

Формулировать выводы  из постулатов 

СТО. 

Формулировать постулаты   СТО. 

Формулировать  выводы из постулатов 

СТО. Анализировать формулу 

релятивистского закона сложения 

скоростей. 3аписывать выражение для 

энергии покоя частицы 

Излагать суть принципа соответствия. 

Находить в литературе и Интернете 

информацию о теории эфира, об 

экспериментах, которые привели к 

созданию  СТО, об относительности 

расстояния и промежутков  времени, о 

биографии А. Эйнштейна. 

Высказывать своё мнение о значении СТО 

для современной науки. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 17 ч. 

Световые 

кванты. 

5 ч. 

Гипотеза  Планка о квантах. 

Фотоэффект. Фотон. 

Уравнение А. Эйнтштейна  для 

фотоэффекта. Корпускулярно-

волновой, дуализм.  Давление 

света. Опыты П. Н. Лебедева и 

С. И. Вавилова.  Соотношение 

неопределённостей  Гейзенберга. 

 

Давать определение понятий: фотоэффект, 

квант, ток насыщения, задерживающее 

напряжение, работа выхода, красная 

граница фотоэффекта. 

Распознавать, наблюдать явление 

фотоэффекта. 

Описывать опыты Столетова. 

Формулировать гипотезу  Планка о 

квантах,  Законы  фотоэффекта. 

Анализировать законы фотоэффекта. 

3аписывать и составлять в конкретных 

ситуациях уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с его помощью  

неизвестные величины. 

Вычислять в конкретных ситуациях 
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значения максимальной кинетической 

энергии фотоэлектронов, скорости 

фотоэлектронов, работы  выхода,  

запирающего напряжения, частоты и 

длины  волны,  соответствующих 

красной  границе фотоэффекта. 

Приводить примеры  использования 

фотоэффекта. 

Объяснять суть корпускулярно-волнового 

дуализма. 

Описывать опыты  Лебедева по измерению 

давления света и опыты Вавилова по 

оптике. 

Формулировать соотношение 

неопределённостей Гейзенберга и 

объяснять его суть. Находить в литературе 

и интернете информацию  о работах  

Столетова,  Лебедева,  Вавилова. Выделять 

роль российских учёных в исследовании 

свойств света. Приводить примеры 

биологического и химического действия 

света. Готовить презентаций и сообщения 

по изученным темам.  

Атомная физика 

3 ч. 

Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома.  

Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Лабораторная работа: 

1.  Исследование спектра- 

водорода 

Давать определение понятий: атомное 

ядро, 

энергетический уровень, энергия 

ионизации. 

Описывать опыты Резерфорда. 

Описывать и сравнивать модели атома 

Томсона и Резерфорда. 

Рассматривать, исследовать и описывать 

линейчатые спектры, 

Формулировать квантовые постулаты 

Бора. Объяснять линейчатые спектры 

атома водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Рассчитывать в конкретной ситуации 

частоту и длину волны  испускаемого 

фотона при переходе атома из одного 

стационарного  состояния в другое,  

энергию ионизации атома. Находить в 

литературе  и интернете сведения о 

фактах, подтверждающих сложное 

строение атома,  о работах учёных по 

созданию модели строения атома о 

применении лазеров в науке, медицине, 

промышленности, быту. 

Выделять роль российских учёных в 

создании и использовании лазеров. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам  

Физика 

атомного ядра 

Состав и строение атомного ядра. 

Изотопы.  Ядерные силы. Дефект 

Давать определения понятий: массовое 

число, нуклоны, ядерные силы, дефект 
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7 ч. массы и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений 

атомных ядер. 

3акон радиоактивного распада. 

Методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. 

Ядерные реакции, реакции 

деления и синтеза.  Цепная 

реакция деления ядер. 

Термоядерный синтез. 

Применение ядерной энергии. 

Лабораторная работа: 

Определение импульса и энергии 

частицы  при движении в 

магнитном поле (по 

фотографиям) 

масс,  энергия связи,  удельная энергия  

связи атомных ядер. Радиоактивность 

период полураспада,  искусственная 

радиоактивность, ядерные реакции,  

энергетический выход ядерной реакции,  

цепная ядерная реакция,  коэффициент 

размножения нейтронов, критическая 

масса, реакторы - размножители,  

термоядерная реакция.  Сравнивать 

свойства протона и нейтрона. Описывать 

протонно-нейтронную модель ядра. 

Определять состав ядер различных 

элементов с помощью таблицы 

Менделеева. Изображать и читать схемы 

атомов. 

Сравнивать силу электрического 

отталкивания протонов и силу связи 

нуклонов в ядре. 

Вычислять дефект масс, энергию связи и 

удельную энергию связи конкретных 

атомных ядер. Анализировать связь 

удельной энергии связи с устойчивостью 

ядер. 

Перечислять виды радиоактивного распада 

атомных ядер. Сравнивать свойства альфа-

, бета- и гамма-излучений. 

Записывать, объяснять закон 

радиоактивного распада, указывать 

границы  его применимости. Определять в 

конкретных ситуациях число 

нераспавшихся ядер, число 

распавшихся ядер,  период полураспада. 

Записывать ядерные реакции. Определять 

продукты ядерных реакций. Рассчитывать 

энергический выход ядерных реакций. 

Описывать механизмы деления ядер и 

цепной ядерной реакции. Сравнивать 

ядерные и термоядерные реакции 

участвовать в обсуждении преимуществ и 

недостатков ядерной  энергетики 

Находить в литературе и интернете 

сведения об открытии протона, нейтрона, 

радиоактивности, о получении и 

использовании радиоактивных изотопов 

новых химических элементов. 

Выделять роль российских учёных в 

исследованиях атомного ядра,  открытии 

спонтанного деления ядер урана,  развитии 

ядерной энергетики, создании новых 

изотопов в ФААА (Объединённый 

институт ядерных 

исследований в г. Дубне). 

Готовить презентации и сообщения по 
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изученным темам. 

Элементарные 

частицы 

2 ч. 

Элементарные частицы. 

Фундаментальные 

взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц 

Давать определение понятий: 

аннигиляция, 

Перечислять основные свойства 

элементарных частиц. 

Выделять группы элементарных частиц. 

Перечислять законы сохранения, которые 

выполняются при превращениях частиц. 

Описывать процессы аннигиляции частиц 

и 

античастиц и рождения электрон-

позитронных пар. 

Называть и сравнивать виды 

фундаментальных взаимодействий. 

Описывать роль ускорителей в изучении 

элементарных частиц. 

Находить в литературе и интернете 

сведения об истории открытия,  

элементарных частиц, о трёх этапах в 

развитии физики элементарных частиц. 

Описывать современную физическую 

картину мира. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам  

Строение Вселенной  5 ч. 

Солнечная 

система. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 ч. 

Солнечная система: планеты и 

малые тела, система 3емля-Луна. 

Строение и эволюция Солнца и 

звёзд. Классификация звёзд. 

3вёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные 

представления о строении и 

эволюции Вселенной. 

Лабораторная работа: 

Определение периода обращения 

двойных звёзд (по печатным 

материалам). 

Наблюдения: 

Вечерние наблюдения звёзд, 

Луны и планет в телескоп или 

бинокль. 

Исследование: 

Исследование движения двойных 

звёзд (по печатным 

материалам) 

 

Давать определение понятий: парсек,  

астрономическая единица, перигелий, 

афелий, солнечное затмение' лунное 

затмение,  планеты земной группы,  

планеты-гиганты, астероид,  метеор,  

метеорит,  фотосфера,  светимость, 

протуберанец,  пульсар,  протозвезда, 

сверхновая  звезда,  галактика,  квазар, 

красное смещение, теория Большого 

взрыва, возраст Вселенной. 

Наблюдать Луну и планеты в телескоп. 

Выделять особенности системы Земля - 

Луна. Распознавать, моделировать, 

наблюдать лунные и солнечные затмения. 

Объяснять приливы и отливы. Описывать 

строение Солнечной системы. 

Перечислять планеты и виды малых тел. 

Описывать строение  Солнца. Наблюдать 

солнечные пятна. Соблюдать правила 

безопасности при наблюдении 

Солнца. 

Перечислять типичные группы звёзд, 

основные физические характеристики 

звёзд. Описывать эволюцию звёзд от 

рождения до смерти. Называть самые 

яркие звёзды и созвездия. Перечислять 

виды галактик,  описывать состав и 

строение галактик. Выделять млечный 
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путь среди других галактик. Определять 

место Солнечной системы в Галактике. 

Оценивать порядок расстояний до 

космических объектов. 

Описывать суть красного смещения и его 

использование при изучении галактик. 

Приводить краткое изложение теории 

Большого взрыва и теории 

расширяющейся  Вселенной. 

Работать в паре и группе при выполнении 

практических заданий. 

Использовать  Интернет для поиска 

изображений космических объектов и 

информации об их особенностях. 

Участвовать в обсуждении известных 

космических исследований. Выделять 

советские и российские достижения в 

области космонавтики и исследования 

космоса. Относиться с уважением к 

российским учёным и космонавтам. 

Находить в литературе и интернете 

сведения на заданную  тему. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

Повторение курса 3 ч 
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10 класс 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Программа 

А.В. Шаталина 

Рабочая  

программа  

1.  
Введение. Физика и естественно-

научный метод познания природы 
1 1 

2.  Механика 27 29 

3.  
Молекулярная физика и 

термодинамика 
17 20 

4.  Основы электродинамики 16 18 

5.  Резерв 7 - 

Итого: 68 68 70 

 

11 класс 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Программа 

А.В. Шаталина 

Рабочая  

программа  

1.  
Основы электродинамики 

(продолжение) 
9 10 

2.  Колебания и волны 15 15 

3.  Оптика 13 14 

4.  
Основы специальной теории 

относительности 
3 4 

5. Квантовая физика 17 17 

6. Строение Вселенной 5 5 

7 Повторение 3 3 

8 Резервное время 5 - 

Итого: 68 68 70 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 
 

По    физической культуре  
            (указать учебный предмет, курс) 
 

 

Уровень образования среднее  общее образование      класс(ы) 10-11 
 

 

 

Количество часов (в год) 102/102 

 

 

Учитель или группа учителей, разработчиков рабочей программы   
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с учетом Примерной ООП среднего общего образования,    

 

с учетом УМК – автор программы - В. И. Лях, «Физическая культура 10-

11», издательство «Просвещение», год 2019.  
 

(указать автора, издательство, год издания) 
 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

1. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности: 

• Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами 

выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

• готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать традиции и принципы 

современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

• готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга. 
 

2. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

• освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической 

культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

• повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности 

в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей 
 

3. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания): 

• готовность организовывать и проводить занятия физической культурой 

и спортом на основе научных представлений о закономерностях 

физического развития и физической подготовленности с учётом 

самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

• осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном 

сохранении посредством занятий физической культурой и спортом. 
 

4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

• готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях; 

• готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время 

совместных занятий физической культурой и спортом; 

• стремление к физическому совершенствованию, формированию  

культуры  движения  и  телосложения,  самовыражению в избранном 

виде спорта; 



• осознание необходимости ведения здорового образа жизни как 

средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок; 

• готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

5. Экологическое воспитание: 

• готовность соблюдать правила и требования к организации 

бивуака во время туристских походов, противостоять 

действиям и поступкам, приносящим вред окружающей 

среде. 

 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов  

деятельности;  выбирать  успешные  стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач  с  соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 



• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие   стратегию   поведения,   с   учётом   гражданских и 

нравственных ценностей; 

• владение языковыми  средствами  —  умение  ясно,  логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность 

использования этих действий в познавательной и социальной практике. К 

метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной  и  спортивной деятельности, организация сотрудничества со 

сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной 

образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской 

и социальной деятельности. 

 

Предметные результаты 

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• овладение современными методиками укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

• овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

• владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

• овладение техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта с помощью их активного применения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме 

учебной и производственной деятельности, для профилактики 

переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, одно из самых 

серьёзных требований — научение владению технико-тактическими 

приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и 

соревновательной деятельности. 



В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 



– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре 

     Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы 

организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

     Психолого-педагогические основы.   Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования физических нагрузок и контроля 

за ними во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений по современным системам физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие 

об основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (гимнастика, лёгкая атлетика) 

и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, гимнастика). Особенности 



самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической 

подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные 

процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 классов. Изменения 

следует проводить с учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов 

саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе.  

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-оздоровительнойи прикладной) деятельности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). 

Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные 

процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных 

систем физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), 

ритмической гимнастики (девушки), упражнений с использованием 

роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 



Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, 

соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности 

грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального 

давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической 

работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, 

показатели физического развития, физической подготовленности и 

работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной 

подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования 

физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым 

видам спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в 

армии (юноши). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы.  

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклоному и 

вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы 

и приседания с партнёром, сидящим на плечах; опорные прыжки через 

препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок 

через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и 

гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой 

местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, 

переноской груза или товарища. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и 

ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, 

волейбол, футбол). 



Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование 

висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций 

из ранее изученных элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на 

дальность. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов 

самостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной 

схватки. 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений 

базовых видов спорта школьной программы. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 

Примерное распределение учебного времени 

на различные виды программного материала (сетка часов). 

 

№ 
п/п 

Вид программного материала 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре 7 7 

1.2 Спортивные игры 30 30 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Лёгкая атлетика 24 24 

1.5 Элементы единоборств 8 8 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Баскетбол  5 5 

2.2 Волейбол  10 10 

 

В связи с региональными условиями преподавание лыжной подготовки в 

(объеме 18 ч.) заменено  в 10 - 11  классе на спортивные  игры (10 часов), 

легкую атлетику (4 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10-11КЛАСС.         
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ    
Основные направления воспитательной деятельности: физическое воспитание и формирование культуры здоровья; популяризация 
научных знаний среди детей ( Ценности научного познания), духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей, патриотическое воспитание и  формирование российской       идентичности. 
 

Правовые основы 
физической культуры и 
спорта 

 

Статьи Конституции РФ, в которых установлены права граждан на занятия 
физической культурой и спортом. Федеральные законы «О физической 
культуре и спорте в РФ» (принят в 2007 г.); «Об основах туристической 
деятельности в РФ» (принят в 1996 г.); 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (принят в 2011 г.); 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» (принят в 2012 г.) 

Раскрывают цели и назначение статей 
Конституции, а также Федеральных законов «О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», «Об основах туристической 
деятельности в Российской Федерации» 

Понятие о физической 
культуре личности 
 

Физическая культура — важная часть культуры общества. Физическая 
культура личности, её основные составляющие. Условия и факторы, от 
которых зависит уровень развития физической культуры личности 

Раскрывают и объясняют понятия «физическая 
культура», «физическая культура личности»; 
характеризуют основные компоненты 
физической культуры личности; анализируют 
условия и факторы, которые определяют уровень 
физической культуры общества и личности 

Физическая культура и 
спорт в профилактике 
заболеваний и укреплении 
здоровья 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Исторические сведения о пользе занятий физической культурой и спортом 
на примере Древней Греции и Древнего Рима. Состояние здоровья и уровень 
физического состояния молодёжи и взрослых в современных условиях. 
Понятие «здоровье» и характеристика факторов, от которых оно зависит. 
Регулярные и правильно дозируемые физические упражнения как основной 
фактор расширения функциональных и приспособительных возможностей 
сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма человека и 
главное профилактическое средство в борьбе со всевозможными 
заболеваниями. Физические упражнения, которые приносят наибольшую 
пользу 

Готовят доклад о пользе занятий физической 
культурой и спортом для профилактики 
всевозможных заболеваний и укрепления 
здоровья; анализируют факторы, от которых 
зависит здоровье; приводят доказательства 
пользы регулярных и правильно дозируемых 
физических упражнений, состоящей в улучшении 
функционирования различных систем организма 
(сердечно-сосудистой, дыхательной, обмена 
веществ и энергии, центральной нервной и 
других); объясняют, почему из всех видов 
физических упражнений наибольшую пользу 
здоровью приносят так называемые аэробные 
упражнения 

Правила поведения, Общие правила поведения на занятиях физической культурой. Правила Анализируют правила поведения на занятиях 



техника безопасности и 
предупреждение 
травматизма на занятиях 
физическими упражне-
ниями 
 

эксплуатации спортивных и тренажёрных залов, пришкольных площадок и 
стадионов, нестандартного оборудования. Правила техники безопасности на 
уроках физической культуры. Основные мероприятия, которые 
способствуют профилактике травматизма при занятиях физическими 
упражнениями. Основные санитарно-гигиенические требования при 
занятиях физическими упражнениями 

физической культурой, правила эксплуатации 
спортивного оборудования; объясняют правила 
техники безопасности на уроках физической 
культуры и анализируют основные мероприятия 
и санитарно-гигиенические требования при 
занятиях физическими упражнениями 

Основные формы и виды 
физических упражнений 
 

Понятие «физическое упражнение». Внутреннее и внешнее содержание 
физического упражнения. Классификация физических упражнений по 
анатомическому признаку, по признаку физиологических зон мощности, по 
признаку преимущественной направленности на развитие отдельных 
физических качеств (способностей) 

Анализируют понятие «физическое упражнение», 
объясняют его внутреннее и внешнее 
содержание; сравнивают разные классификации 
физических упражнений; приводят примеры 
упражнений с максимальной, субмаксимальной, 
большой и умеренной мощностью; называют 
виды спорта с преимущественным воздействием 
на те или иные физические качества 

Особенности урочных и не-
урочных форм занятий 
физическими упражне-
ниями 

Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок — основная 
форма физического воспитания школьников. Формы организации 
физического воспитания в семье 

Раскрывают особенности основных форм занятий 
физическими упражнениями. Описывают 
преимущества физкультурно- оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного дня, занятий во 
внешкольных заведениях, в семье и на уроках 
физической культуры 

Адаптивная физическая 
культура 

 

 

 

Проблема инвалидности. Её социальное значение. Роль занятий 
физическими упражнениями и спортом для лиц с ограниченными 
психическими и физическими возможностями. Понятие «адаптивная 
физическая культура», её основные виды. Польза, история и характеристика 
адаптивного спорта. Классификация и характеристика видов спорта для 
инвалидов. Адаптивная двигательная реабилитация. Адаптивная физическая 
рекреация 

Готовят доклады на тему «Адаптивная фи-
зическая культура», включая информацию о её 
основных видах: адаптивном физическом 
воспитании, спорте, двигательной реабилитации, 
физической рекреации; а также включая 
материалы из истории Паралимпийских игр 

Способы регулирования и 
контроля физических 
нагрузок во время занятий 
физическими 
упражнениями 

 

 

Понятие «физическая нагрузка»; объём, интенсивность физической 
нагрузки. Способы регулирования физической нагрузки. Факторы, 
определяющие величину нагрузки. Контроль и самоконтроль переносимости 
физических нагрузок по внешним и внутренним признакам утомления, по 
ЧСС, частоте дыхания, с помощью функциональных проб 

Готовят доклады на тему «Физические нагрузки» 
на основе анализа упражнений базовых видов 
спорта школьной программы; анализируют 
реакции организма на нагрузку по показателям 
внешних и внутренних признаков, по ЧСС, 
частоте дыхания, на основе простых 
функциональных проб 

Формы и средства 
контроля индивидуальной 
физкультурной 
деятельности 

 

Основная направленность индивидуальных самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. Формы самостоятельных индивидуальных 
занятий. Объективные и субъективные показатели состояния организма в 
процессе индивидуальной физкультурной деятельности, индивидуальный 
контроль занятий на основе простейших проб и контрольных упражнений 
(тестов) 

Обосновывают пользу индивидуальных 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; объясняют преимущества и 
недостатки разных форм самостоятельных 
занятий; работают в парах с целью усвоения и 
проведения разных форм индивидуального 
контроля за состоянием организма и физической 
подготовленностью 



Основы организации 
двигательного режима 

Организация и проведение 
спортивно - массовых 
соревнований 

 

 

 

 

Режим дня старшеклассников. Ориентировочные возрастные  

нормы суточной двигательной активности школьников, не занимающихся 
регулярно спортом. Спортивно-массовые соревнования — одна из форм 
внеклассной работы по физическому воспитанию в школе. Назначение, 
программа, организация и проведение. Командные и лично-командные 
соревнования 

 

Раскрывают возможные негативные последствия  
неправильной организации режима дня и 
ограниченной двигательной активности; 
сравнивают в парах показатели среднесуточного 
числа совершаемых локомоций 

Раскрывают значение спортивно-массовых 
мероприятий и объясняют основные пункты, 
которые включаются в положение о 
соревнованиях (цели и задачи соревнования, 
руководство, время и место проведения, 
участники, программа, условия проведения и 
зачёт, порядок награждения лучших участников и 
команд, форма заявки и сроки её 
предоставления). На основе публикаций журнала 
«Физическая культура в школе» готовят доклады 
на тему «Спортивно-массовые соревнования в 
школе» 

Понятие телосложения и 
характеристика его 
основных типов 
Способы регулирования 
массы тела человека 
 

Основные типы телосложения. Системы занятий физическими 
упражнениями, направленные на изменение телосложения и улучшение 
осанки. Методы контроля за изменением показателей тело Основные 
компоненты массы тела человека. Методика применения упражнений по 
увеличению массы тела. Методика применения упражнений по снижению 
массы тела 
сложения 

Сравнивают особенности разных типов 
телосложения; анализируют достоинства 
различных систем занятий физическими 
упражнениями, направленных на изменение 
телосложения; объясняют, для чего человеку 
нужна хорошая осанка, и называют средства для 
её формирования 
Анализируют и сравнивают особенности методик 
применения упражнений по увеличению и по 
снижению массы тела человека; раскрывают 
причины, приводящие к избыточному весу, 
ожирению и перечисляют основные средства в 
профилактике ожирения 

Вредные привычки и их 
профилактика средствами 
физической культуры 

Вредные привычки и их опасность для здоровья человека. Вред 
употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения, анаболических 
препаратов 

Раскрывают негативные последствия упо-
требления наркотиков, алкоголя, табака, 
анаболических препаратов; готовят доклады на 
эту тему 

Современные спортивно - 
оздоровительные системы 
физических упражнений 
 
 

Характеристика современных спортивно- оздоровительных систем по 
формированию культуры движений и телосложения: ритмической 
гимнастики, шейпинга, степ- аэробики, велоаэробики, аквааэробики, 
бодибилдинга (атлетической гимнастики), тренажёров и тренажёрных 
устройств 

Определяют достоинства современных 
спортивно-оздоровительных систем физических 
упражнений, выявляют ограничения в их 
применении; ищут информацию и готовят 
доклады 

Современное олимпийское Понятия: олимпийское движение, Олимпийские игры, Международный Раскрывают основные понятия, связанные с 



и физкультурно- массовое 
движение 
 
 

олимпийский комитет (МОК). Краткие сведения об истории древних и 
современных Олимпийских игр 

олимпийским движением, Олимпийскими 
играми, используя материал учебников для 8—9 
и 10—11 классов, Интернет; готовят доклады об 
истории Олимпийских игр современности 

 

БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
БАСКЕТБОЛ   

Основные направления воспитательной деятельности: физическое воспитание и формирование культуры здоровья; популяризация 
научных знаний среди детей ( Ценности научного познания) 
Совершенствование 
техники передвижений, 
остановок, поворотов, стоек 
 
 
 
 
 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений; оценивают технику 
передвижений, остановок, поворотов, стоек; 
выявляют ошибки и осваивают способы их 
устранения; взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности 

Совершенствование ловли 
и передачи мяча 

 
 
 

Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника (в различных построениях) 

Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники ловли и передачи мяча; оценивают 
технику их выполнения; выявляют ошибки и 
осваивают способы их устранения; 
взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного обучения техникам игровых 
приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности 

Совершенствование 
техники ведения мяча 

 
 
 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники ведения мяча; оценивают технику 
ведения мяча; выявляют ошибки и осваивают 
способы их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения 
техникам игровых приёмов и действий; 
соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 
техники бросков мяча 
 
 
 
 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники бросков мяча; оценивают технику 
бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают 
способы их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения 
техникам игровых приёмов и действий; 
соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 
техники защитных 
действий 

Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, выбивание, Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники защитных действий; оценивают технику 
защитных действий; выявляют ошибки и 



 
 
 

перехват, накрывание) 

 

осваивают способы их устранения; 
взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного обучения техникам игровых 
приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности 

Совершенствование 
техники перемещения, 
владения мячом и 
развитие кондиционных и 
координационных 
способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и владения 
мячом 

Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники передвижения и владения мячом; 
оценивают технику передвижения и владения 
мячом; выявляют ошибки и осваивают способы 
их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения 
техникам игровых приёмов и действий; 
соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 
тактики игры 

 

 

 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении и защите 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного совершенствования тактики игровых 
действий; соблюдают правила безопасности. 
Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 
меняют её в зависимости от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных способ-
ностей 
 
 
 
 
 
 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. Игра по правилам Организуют совместные занятия баскетболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, уважительно 
относятся к соперникам и управляют своими 
эмоциями. Определяют степень утомления 
организма во время игровой деятельности, 
используют игровые действия для комплексного 
развития физических способностей. Применяют 
правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру как средство 
активного отдыха 

ВОЛЕЙБОЛ   
Основные направления воспитательной деятельности: физическое воспитание и формирование культуры здоровья; популяризация 
научных знаний среди детей ( Ценности научного познания) 

Совершенствованbе 
техники передвижения, 
остановок, поворотов и 
стоек 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники передвижения; оценивают технику 
передвижения, остановок, поворотов, стоек; 
выявляют ошибки и осваивают способы их 
устранения; взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности 

Совершенствование Варианты техники приёма и передачи мяча Составляют комбинации из освоенных элементов 



техники приёма и передачи 
мяча 

 

 

техники приёма и передачи мяча; оценивают 
технику их выполнения; выявляют ошибки и 
осваивают способы их устранения; 
взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного обучения техникам игровых 
приёмов и действий; соблюдают правила безопас-
ности 

Совершенствование 
техники подачи мяча 

 

 

 

Варианты подачи мяча Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники подачи мяча; оценивают технику их 
выполнения; выявляют ошибки и осваивают 
способы их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения 
техникам игровых приёмов и действий; 
соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 
техники нападающего 
удара 
 

Варианты нападающего удара через сетку 
Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники нападающего удара; оценивают технику 
его выполнения; 

Совершенствование 
техники защитных 
действий 
 
 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоём), 
страховка 

Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники защитных действий; оценивают технику 
их выполнения; выявляют ошибки и осваивают 
способы их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения 
техникам игровых приёмов и действий; 
соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 
тактики игры 
 
 
 
 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия при 
нападении и защите 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного совершенствования тактики игровых 
действий; соблюдают правила безопасности. 
Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 
меняют её в зависимости от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психо- моторных способ-
ностей 
 

Игра по упрощённым правилам волейбола. 
Игра по правилам 

Организуют совместные занятия волейболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникам и 
управляют своими эмоциями. Определяют 
степень утомления организма во время игровой 
деятельности, используют игровые действия для 
комплексного развития физических 
способностей. Применяют правила подбора 
одежды для занятий на открытом воздухе, 
используют игру как средство активного отдыха 

 

ФУТБОЛ     



Основные направления воспитательной деятельности: физическое воспитание и формирование культуры здоровья; популяризация 
научных знаний среди детей ( Ценности научного познания) 

 

Совершенствованbе 
техники передвижения, 
остановок, поворотов и 
стоек 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники передвижения; оценивают технику 
передвижения, остановок, поворотов, стоек; 
выявляют ошибки и осваивают способы их 
устранения; взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности 

Совершенствование 
техники ударов по мячу и 
остановок мяча 

 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью 

Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники ударов по мячу и остановок мяча; 
оценивают технику их выполнения; выявляют 
ошибки и осваивают способы их устранения; 
взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного обучения техникам игровых 
приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности 

Совершенствование 
техники ведения мяча 
Совершенствованbе 
техники перемещения, 
владения мячом и развитие 
кондиционных и 
координационных 
способностей 
 
 
 

 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 
Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и  владения 

мячом 

Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники ведения мяча; оценивают технику 
ведения мяча; выявляют 
Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники перемещения , владения мячом 
;оценивают технику   перемещения и  владения 
мячом; выявляют ошибки и осваивают способы 
их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками   в процессе совместного обучения 
техникам игровых приемов и действий 
соблюдают технику безопасности. 

Совершенствование 
техники защитных 
действий 
Совершенствование 
тактики игры 
 
 
 
 
 
 
 

Действия  игроков без мяча и игрока с мячом(выбивание отбор перехват) 
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении и защите 

Составляют комбинации из освоенных   
элементов техники защитных действий; 
оценивают технику защитных действий   
выявляют ошибки и осваивают способы их 
устранения; взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного совершенствования тактики игровых 
действий; соблюдают правила безопасности. 
Моделируют тактику освоенных взаимодействий, 



 
 

 

меняют ее в зависимости от ситуации и условий , 
возникающих в процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей 
 
 
 
 
 
 

Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. Игра по 

правилам 

Организуют совместные занятия футболом со 
сверстниками   ,осуществляют судейство. 
Выполняют правила игры, уважительно 
относятся к соперникам и управляют своими 
эмоциями. Применяют правила Определяют 
степень утомления организма во время игровой 
деятельности , используют игровые действия для 
комплексного развития физических 
способностей. Применяют правила подбора 
одежды для занятий на открытом воздухе, 
используют игру как средство активного отдыха 

Совершенствование 
кондиционных 
способностей 
(ориентирование в 
пространстве, быстрота 
перестроений двигательных 
действий и реакций, 
дифференцирование 
силовых 
,пространственных и 
временных движений, 
способностей к 
согласованию и ритму)       

 

Упражнения по овладению и совершенствованию техники перемещений и 
ведения мячом, метания  в цель различными мячами ,жонглирование             
( индивидуально в парах, у стенки)  упражнения на быстроту и точность  
реакции, прыжки в заданном ритме; комбинации из  освоенных  элементов  
техники перемещения  и  владения мячом .выполняемые также в сочетании с 
акробатическими упражнениями и др; варианты круговой тренировки,  
комбинированные упражнения  и эстафеты с разнообразными предметами 
(мячами, шайбой, теннисными ракетками, бадминтонной ракеткой, 
воздушными шарами). Подвижные  игры с мячом. 

Используют  игровые упражнения для развития 
названных координационных способностей 

Развитие выносливости 
Развитие скоростных и ско-
ростно-силовых 
способностей 
 
 
 
 

Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, 
двусторонние игры и игровые задания с акцентом на анаэробный или 
аэробный механизм длительностью от 20 с до 18 мин 
Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных 
положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с 
максимальной частотой 10—13 с, подвижные игры и эстафеты с мячом в 
сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и 
на дальность 

Определяют степень утомления организма во 
время игровой деятельности; используют 
игровые упражнения для развития выносливости 

Используют игровые упражнения для развития 
скоростных и скоростно-силовых способностей 

Углубление знаний о 
спортивных играх 

Самостоятельные занятия 

 

Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, 
техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие 
и защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений на 
развитие координационных и кондиционных способностей, психические 
процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 
Техника безопасности при занятиях спортивными играми 

Характеризуют особенности тренировочной и 
соревновательной деятельности; объясняют 
понятия физической, технической, тактической, 
психологической подготовки; характеризуют 
технику и тактику соответствующих игровых 
двигательных действий; объясняют правила и 



 

 

 

 

 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-
силовых, скоростных способностей и выносливости; игровые упражнения по 
совершенствованию технических приёмов; подвижные игры, игровые 
задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр; 
спортивные игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
спортивными играми 

основы организации игры 

Используют названные упражнения, подвижные 
игры и игровые задания в самостоятельных 
занятиях при решении задач физической, 
технической, тактической и спортивной 
подготовки; осуществляют самоконтроль за 
физической нагрузкой во время этих занятий 

 
Овладение 
организаторскими 
умениями 
 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися младших классов 
и сверстниками, судейство и комплектование команды, подготовка мест для 
проведения занятий 

Организуют со сверстниками и учениками 
младших классов совместные занятия по 
спортивным играм, осуществляют судейство, 
комплектуют команды, готовят места проведения 
игр 

 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  
 Основные направления воспитательной деятельности: физическое воспитание и формирование культуры здоровья; популяризация 
научных знаний среди детей ( Ценности научного познания) 
 Юноши 

Девушки 
 

Совершенствование 
строевых упражнений 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в 
движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, 
по восемь в движении 

Комбинации из различных положений и 
движений рук, ног, туловища на месте и в 
движении 

Совершенствова ние общеразвива-
ющих упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на 
месте и в движении 

Описывают технику общеразвивающих упражнений и 
составляют комбинации из разученных упражнений 

Совершенствование общеразвива-
ющих упражнений с предметами 

Упражнения с набивными мячами (весом до 5 кг), 
гантелями 
(до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на 
тренажёрах, с эспандерами 

Комбинации упраж-
нений с обручами, 
булавами, лентами, 

Составляют комплексы общеразвивающих 
упражнений с предметами. Демонстрируют 
комплекс упражнений с предметами 

Освоение и со-
вершенствование висов и 
упоров 

Пройденный в предыдущих классах материал. 
Подъём в упор силой; вис согнувшись, про-
гнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа 
ноги врозь. Подъём переворотом, подъём разгибом 
до седа ноги врозь, соскок махом назад 

Толчком ног подъём в 
упор на верхнюю 
жердь; толчком двух 
ног вис углом. 
Равновесие на ниж-
ней; упор присев на 
одной ноге, соскок 
махом 

Описывают, анализируют и сравнивают технику 
выполнения упражнений в висах и упорах. 
Составляют комплекс из числа изученных 
упражнений 

Освоение и со-
вершенствование опорных 
прыжков 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 
115—120 см (10 кл.) и 120— 
125 см (11 кл.) 

Прыжок углом с 
разбега под углом к 
снаряду и толчком 
одной ногой (конь в 
ширину, высота ПО 

Описывают технику данных упражнений 



см) 

Освоение и со-
вершенствование 
акробатических 
упражнений 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 
90 см; стойка на руках с чьей-либо помощью; 
кувырок назад через стойку на руках с чьей- либо 
помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, 
высота 150—180 см. Комбинации из ранее 
освоенных элементов 

Сед углом; стоя на 
коленях наклон назад; 
стойка на лопатках. 
Комбинации из ранее 
освоенных элементов 

Описывают технику акробатических упражнений 
и составляют акробатические комбинации из 
разученных упражнений 

Развитие координационных 
способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; 
то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 
акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 
гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, на гимнастических 
снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном 
мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 
препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 
Ритмическая гимнастика 

Используют гимнастические и акробатические упражнения для развития 
координационных способностей 

Используют гимнастические и акробатические 
упражнения для развития координационных 
способностей 

Развитие силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

Лазанье по двум канатам без помощи ног и по 
одному канату с помощью ног на скорость. 
Лазанье по шесту 
гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. 
Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со 
штангой, гирей, гантелями, набивными мячами 

Упражнения в висах и 
упорах, общераз-
вивающие упражне-
ния без предметов и с 
предметами, в парах 

Используют данные упражнения для развития 
силовых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно -
силовых способностей Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча 

Используют данные упражнения для развития 
скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных 
суставов. Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической 
стенке, с предметами 

Используют данные упражнения для развития 
гибкости 

 

 

 

Знания 
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на 
телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий 
с младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях 
гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах 

Раскрывают значение гимнастических 
упражнений для сохранения правильной осанки, 
развития физических способностей. Оказывают 
страховку и помощь во время занятий, 
соблюдают технику безопасности. Владеют 
упражнениями для организации самостоятельных 
тренировок 

Самостоятельные занятия Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и 
упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями 

Используют изученные упражнения 
в самостоятельных занятиях при решении задач 
физической и технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий 

Овладение организаторскими 
умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение 
занятий с младшими школьниками 

Составляют комбинации упражнений, 
направленные на развитие соответствующих 



физических способностей. Выполняют 
обязанности командира отделения. Оказывают 
помощь в установке и уборке снарядов. 
Соблюдают правила соревнований 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
Основные направления воспитательной деятельности: физическое воспитание и формирование культуры здоровья; популяризация 
научных знаний среди детей ( Ценности научного познания). 
   Юноши Девушки  

Совершенствование 
техники спринтерского бега 

 

Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат на 100 
м, эстафетный бег 

Описывают и анализируют технику выполнения 
скоростных беговых упражнений, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения и совершенствования техники бега. 
Демонстрируют вариативное выполнение 
беговых упражнений. Применяют беговые 
упражнения для развития соотвествующих 
физических способностей, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного выполнения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 
техники длительного бега 

 

 

 

 

 

Бег в равномерном и переменном темпе 20—25 
мин, бег на 3000 м 

Бег в равномерном и 
переменном темпе 
15—20 мин, бег на 
2000 м 

Описывают и анализируют технику выполнения 
беговых упражнений, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения и 
совершенствования. Демонстрируют вариативное 
выполнение беговых упражнений. Применяют 
беговые упражнения для развития 
соотвествующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической 
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения беговых упраж-
нений, соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 
техники прыжка в длину с 
разбега 

 

 

 

 

Прыжки в длину с 13 — 15 шагов разбега Описывают и анализируют технику выполнения 
прыжка в длину с разбега, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения и 
совершенствования. Применяют прыжковые 
упражнения для развития соответствующих 
физических способностей, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 



процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 
техники прыжка в высоту с 
разбега 

 

 

 

 

 

Прыжки в высоту с 5 — 11 шагов разбега Описывают и анализируют технику выполнения 
прыжка в высоту с разбега, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения и совершенствования техники прыжка. 
Применяют прыжковые упражнения для развития 
соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической 
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 
техники метания в цель и 
на дальность 
 
 

Метание мяча весом 150 г с 4—5 бросковых шагов, 
с полного разбега, на дальность в коридор 10 м и 
заданное расстояние; в горизонтальную и верти-
кальную цель (1 X 1 м) с расстояния до 20 м. 
Метание гранаты весом 500—700 г с места на даль-
ность, с колена, лёжа; с 4—5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в 
коридор 10 м и заданное расстояние; в 
горизонтальную цель (2 х 2 м) с расстояния 12— 15 
м, по движущейся цели (2 X 2 м) с расстояния 10— 
12 м. 
Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из раз-
личных исходных положений с места, с 1—4 шагов 
вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние 

Метание теннисного 
мяча и мяча весом 150 
г с места на 
дальность, с 4—5 
бросковых шагов, с 
укороченного и 
полного разбега, на 
дальность и заданное 
расстояние в коридор 
10 м; в гори-
зонтальную и вер-
тикальную цель (1X1 
м) с расстояния 12—
14 м. 
Метание гранаты 
весом 300—500 г с 
места на дальность, с 
4—5 бросковых 
шагов с укороченного 
и полного разбега на 
дальность в коридор 
10 м и заданное 
расстояние. Бросок 
набивного мяча (2 кг) 
двумя руками из раз-
личных исходных 
положений с места, с 
1—4 шагов вперёд-
вверх на дальность и 
заданное расстояние 

Описывают и анализируют технику выполнения 
метательных упражнений, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения и 
совершенствования. Демонстрируют вариативное 
выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для 
развития соотвествующих физических способно-
стей, выбирают индивидуальный режим 
физической нагрузки, контролируют её по 
частоте сердечных сокращений. Взаи-
модействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 



Развитие выносливости 

 

Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с 
препятствиями, в парах, группой, эстафеты, 
круговая тренировка 

Длительный бег до 
20 мин 

Используют данные упражнения для развития 
выносливости 

Развитие скоростно-
силовых способностей 
 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 
разных исходных положений, толкание ядра, набивных мячей, круговая 
тренировка 

Используют данные упражнения для развития 
скоростно-силовых способностей 

Развитие скоростных 
способностей 

 

 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 
максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов 

Используют данные упражнения для развития 
скоростных способностей 

 
 
Развитие координационных 
способностей 
 
 
 
 
 
 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 
способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; 
барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; 
метание различных предметов из различных исходных положений в цель и 
на дальность обеими руками 
 

Используют данные упражнения для развития 
координационных способностей 
 

Знания 

 

 

 

 

 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метания. Основные 
механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды 
соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 
занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение легко-
атлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях лёгкой 
атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований 

Раскрывают значение легкоатлетических 
упражнений для укрепления здоровья, развития 
физических способностей. Раскрывают понятие 
техники выполнения легкоатлетических 
упражнений и правила соревнований 

Самостоятельные занятия 
 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования 
основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях лёгкой 
атлетикой 

Используют изученные упражнения в са-
мостоятельных занятиях при решении задач 
физической и технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий 

Совершенствование 
организаторских  
Умений( в процессе уроков) 

Выполнение обязанностей судьи на легкоатлетических соревнованиях и 
инструктора на занятиях с младшими школьниками 

Составляют комбинации упражнений, на-
правленные на развитие соответствующих 
физических способностей; измеряют результаты, 
помогают их оценивать и проводить 
соревнования. Оказывают помощь в подготовке 
мест проведения занятий. Соблюдают правила 
соревнований 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЕДИНОБОРСТВА  



Основные направления воспитательной деятельности: физическое воспитание и формирование культуры здоровья; популяризация 
научных знаний среди детей ( Ценности научного познания) 
Освоение техники владения 
приёмами 

Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка 
Пройденный материал по приёмам единоборства, подвижные игры типа 
«Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба «двое против двоих» и т. д. 
Силовые упражнения и единоборства в парах 

Описывают технику выполнения приёмов в 
единоборствах, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. Применяют упражнения в 
единоборствах для развития соответстующих 
физических способностей. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения 
упражнений в единоборствах; соблюдают 
правила техники безопасности 

Развитие координационных 
способностей 

Пройденный материал по приёмам единоборства, подвижные игры типа 
«Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба «двое против двоих» и т. д. 

Применяют освоенные упражнения и подвижные 
игры для развития координационных 
способностей 

Развитие силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 
 

Применяют освоенные упражнения для развития 
силовых способностей и силовой выносливости 

Знания Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по 
одному из видов. Влияние занятий единоборствами на развитие 
нравственных и волевых качеств. Техника безопасности. Гигиена борца 
Раскрывают значение упражнений в единоборствах для укрепления 
здоровья, основных систем организма и для развития физических 
способностей. Соблюдают технику безопасности. Применяют изученные 
упражнения при организации 

Раскрывают значение упражнений в еди-
ноборствах для укрепления здоровья, основных 
систем организма и для развития физических 
способностей. Соблюдают технику безопасности. 
Применяют изученные упражнения при 
организации 

Самостоятельные 
занятия 

Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные 
игры. Самоконтроль при занятиях единоборствами 
Умение судить учебную схватку противников в одном из видов 
единоборств 

 

Используют названные упражнения в са-
мостоятельных занятиях при решении задач 
физической и технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий 

Освоение организаторских 
умений 

Умение судить учебную схватку противников в одном из видов единоборств 
 

Составляют простейшие комбинации 
упражнений, направленные на развитие 
соответствующих физических способностей. 
Оказывают учителю помощь в подготовке мест 
занятий, а также сверстникам в усвоении 
программного материала 
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1.Планируемые результаты обучения учебного предмета «Химия»: 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне 

Выпускник научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 



• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

       устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при   

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний.  

      Личностными  результатами  являются: 

• сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

• сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

• сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль 

и самооценку на основе критериев успешности; 

• сформированность готовности следовать нормам природно- и здоровье 

сберегающего поведения; 

• сформированность  прочных навыков направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

• сформированность   навыков проявления познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве. 

 

          Метапредметными  результатами  являются:  

• сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 



• овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

• сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свой действия; 

• сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач 

и соответствующие возможности их решения; 

• сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных 

связей; 

• сформированность  умения приобретать и применять новые знания;  

• сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

• овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

• сформированность  умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с учетом 

общих интересов; 

• сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами  

• высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

• сформированность экологического мышления,  сформированность умения 

применять в познавательной, коммуникативной и    социальной практике 

знания, полученные при изучении предмета.  

                Предметными  результатами на  (базовом  уровене 10 класс) 

• сформированность  умения классифицировать органические вещества и 

реакции по разным признакам; 

• сформированность умения описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

• сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей ,прогнозировать свойства неизученных веществ 

по аналогии с изученными; 



• сформированность  умения  структурировать изученный материал и 

химическую информацию, получаемой из разных источников; 

• сформированность  умения анализировать и оценивать последствия  

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой 

органических веществ; 

• овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности, 

• сформированность  умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

• сформированность  умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

                  (базовый уровень)  11 класс являются: 

• сформированность  представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность  и 

способность методы познания при решении практических задач; 

• сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

• владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

                 2.  Содержание учебного предмета 

 

10класс  (34ч; 1ч. в неделю) 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей 

           Органические вещества. Появление и развитие органической химии как науки.  

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения 

молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы 



классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура 

и принципы образования названий органических соединений. 

 Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Углеводороды. 

            Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. Гомологический 

ряд алканов. Гомологи. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия 

углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту, 

изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов. Нахождение в природе и применение алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды.Алкены. Строение молекулы этилена.sp–

Гибридизация.Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета 

и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения.Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука.Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины.Сопряжённые двойные 

связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы ацетилена. 

Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Понятие о циклоалканах. 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения.Толуол. Изомерия заместителей.Применение бензола. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные 

нефтяные газы. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. 

Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. 

Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов.Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 

Водородная связь. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие 

с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 



получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо.Спиртовое брожение. 

Ферменты. Водородные связи. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Алкоголизм. Многоатомные 

спирты.Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Ароматические спирты.Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. 

            Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства альдегидов. Реакции 

окисления и присоединения альдегидов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) 

как представители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную 

группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их 

применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. 

Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты.Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение 

одноосновных предельных карбоновых кислот Уксусная кислота как представитель 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере 

уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями 

как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как 

способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Муравьиная 

кислота.Ацетаты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры.Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации.  Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.Синтетические 

моющие средства. 

Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. 

Дисахариды.Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение 

глюкозы. Фруктоза.  Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. Ацетилцеллюлоза 

Классификация волокон. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура.Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения.Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот.Химические свойства 

аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. Белки как природные биополимеры. 

Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. 



Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков 

пищи в организме. Биологические функции белков. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров. 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен.Термореактивные  полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. 

Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

• Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ 

• Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной 

воде. 

• Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным 

способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной 

водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание 

продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков. Бензол как 

растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Окисление толуола 

• Растворение в ацетоне различных органических веществ. Образцы  моющих  и 

чистящих средств. 

• Образцы пластмасс, 

Лабораторные опыты. 

1. Изготовление моделей молекул углеводородов 

2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление этанола оксидом меди(П). 

4.  Растворение глицерина в  воде и  реакция его с гидроксидом меди (П). 

5. Химические свойства фенола 

6. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра. 

7.  Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(П) 

8. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление 

жиров. 

9. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

10. Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

11.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   

12.  Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом. 

13. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон. 

14. Цветные реакции на белки 

 

• Практические работы 

1     « Получение этилена и изучение его свойств». 

2.    «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств». 

3. «Решение экспериментальных задач на получение и  распознавание  

органических веществ». 

4.   «Распознавание пластмасс и волокон». 



 

 

11 класс  (34ч; 1ч. в неделю) 

 

Теоретические основы химии. 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие 

о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов.рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные 

металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. Неметаллы. 

Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. 

Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная 

кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 



косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Демонстрации. 

• Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решёток. 

• Модели молекул изомеров и гомологов 

• Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической химии. 

• Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

• Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

• Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

• Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная). 

• Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  

• Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами.  

• Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

• Образцы неметаллов.  

• Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

• Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ.  

• Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

• Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

           Лабораторные опыты. 

1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

 

     Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных     задач по теме «Неметаллы» 

 

 

3.Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием 

примерной программы и рабочей программы  по химии М.Н. Афанасьева, 

включает в себя в 10 классе 5 разделов, в 11 классе 4 радела. Для каждого раздела 

указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое разделение этого 

времени на теоретические занятия и практические работы. 

  



3. Тематическое планирование 

    10 класс 

Раздел Кол-во  
часов 

Темы Кол- 
во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне универсальных учебных действий) 

1. Теория химического 
строения органических 
соединений. Природа 
химических связей. 
 

3    Объяснять, почему органическую химию 
выделили в отдельный раздел химии. 
Перечислять основные предпосылки 
возникновения теории химического строения.   
Различать три  основных типа углеродного  
скелета: разветвлённый, неразветвленный и 
циклический. Определять наличие атомов 
углерода, водорода и хлора в органических 
веществах.   Различать понятия «электронная 
оболочка» и «электронная орбиталь». Изображать 
электронные конфигурации атомов 
элементов 1-го и 2-го периодов с помощью 
электронных и графических электронных формул. 
Объяснять механизм образования и особенности 
σ- и π-связей. Определять принадлежность 
органического вещества к тому или иному классу 
по структурной формуле. 
 

2.Углеводороды 9 
(8+1) 

2.1 Предельные углеводороды — алканы 2 Объяснять пространственное строение молекул 
алканов на основе представлений   о 
гибридизации орбиталей атома углерода. 
Изготавливать модели молекул алканов, 
руководствуясь теорией химического строения 
органических веществ. Отличать гомологи от 
изомеров. Называть алканы по международной 
номенклатуре. Составлять уравнения химических 
реакций, характеризующих химические свойства 
метана и его гомологов. Решать расчётные задачи 



на вывод формулы органического вещества. 

  2.2  Непредельные углеводороды 
(алкены, алкадиены и алкины). 

4 Объяснять пространственное строение молекулы 
этилена на основе представлений о гибридизации 
атомных орбиталей  углерода Изображать 
структурные формулы алкенов и их изомеров, 
называть алкены по международной 
номенклатуре, составлять формулы алкенов по их 
названиям. Составлять уравнения химических 
реакций, характеризующих химические свойства 
алкенов. Получать этилен. Доказывать 
непредельный характер этилена с помощью 
качественной реакции на кратные связи. 
Составлять уравнения химических реакций, 
характеризующих непредельный характер 
алкадиенов. Объяснять sp-гибридизацию и 
пространственное строение молекулы ацетилена, 
называть гомологи ацетилена по международной 
номенклатуре, составлять уравнения реакций, 
характеризующих химические свойства ацетилена. 

  2.3.  Арены (ароматические углеводороды) 1 Объяснять электронное и пространственное 
строение молекулы бензола. Изображать 
структурную формулу бензола двумя способами. 
Объяснять, как свойства бензола обусловлены 
строением его молекулы. 
Составлять уравнения реакций,  характеризующих 
химические свойства бензола и его гомологов. 

   2.4. Природные источники и переработка 
углеводородов. 

2 Характеризовать состав природного газа и 
попутных нефтяных газов. 
Характеризовать способы переработки нефти. 
Объяснять отличие бензина прямой перегонки от 
крекинг-бензина. 

3.Кислородсодержащие 
органические соединения. 

11 3.1. Спирты и фенолы . 3 Изображать общую формулу одноатомных 
предельных спиртов. Объяснять образование 
водородной связи и её влияние на физические 



свойства спиртов. Составлять структурные 
формулы спиртов и их изомеров, называть спирты 
по международной номенклатуре. Объяснять 
зависимость свойств спиртов от наличия 
функциональной группы (-ОН). Составлять 
уравнения реакций, характеризующих свойства 
спиртов и их применение. Характеризовать 
физиологическое действие метанола и этанола. 
Составлять уравнения реакций, характеризующих 
свойства многоатомных  спиртов, и проводить 
качественную реакцию на многоатомные спирты. 
Объяснять зависимость свойств фенола от 
строения его молекулы, взаимное влияние атомов 
в молекуле на примере фенола. Составлять 
уравнения реакций, характеризующих химические 
свойства фенола. 

  3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты . 3 Составлять формулы изомеров и гомологов 
альдегидов и называть их по международной 
номенклатуре. Объяснять зависимость свойств 
альдегидов от строения их функциональной 
группы. Проводить качественные реакции на 
альдегиды. Составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства альдегидов 
.Составлять формулы изомеров и гомологов 
карбоновых кислот и называть их по 
международной номенклатуре. Объяснять 
зависимость свойств карбоновых кислот от 
наличия функциональной группы (-СООН). 
Составлять уравнения реакций, характеризующих 
свойства карбоновых кислот. Получать уксусную 
кислоту и доказывать,  что это вещество относится 
к классу кислот. Отличать муравьиную кислоту от 
уксусной с помощью химических реакций.   

  3.3. Сложные эфиры. Жиры . 2 Составлять уравнения реакций этерификации. 



Объяснять биологическую роль жиров. Соблюдать 
правила безопасного обращения со средствами 
бытовой химии. 

  3.4. Углеводы. 3 Объяснять биологическую роль глюкозы. 
Практически доказывать наличие функциональных 
групп в молекуле глюкозы. 
Объяснять, как свойства сахарозы связаны с 
наличием функциональных групп  в  её молекуле,  
и  называть области применения сахарозы. 
Составлять уравнения  реакций,  характеризующих 
свойства сахарозы. Составлять уравнения реакций 
гидролиза крахмала и поликонденсации 
моносахаридов. Проводить качественную 
реакцию на крахмал. 

4.Азотсодержащие 
органические соединения   

5   Составлять    уравнения    реакций,    
характеризующих свойства аминов. 
Объяснять зависимость свойств аминокислот от 
строения их функциональных групп. Называть 
аминокислоты  по  международной номенклатуре  
и  составлять  уравнения  реакций, 
характеризующих их свойства. 
Объяснять биологическую роль  белков и их 
превращений в организме. Проводить цветные 
реакции на белки. 
Объяснять биологическую роль нуклеиновых 
кислот. 
Пользоваться инструкцией к лекарственным 
препаратам. 

                                                          
5. Химия полимеров  

6 
(5+1) 

   Записывать уравнения реакций полимеризации. 
Записывать уравнения реакций поликонденсации. 
Распознавать органические  вещества,  используя 
качественные реакции. 
 
 



Итого     34 
 

(п/р-4)   
 

11 класс 
 

Повторение курса  химии   10 класса   -   (1 ч) 

1. Теоретические основы 
химии  

19 
(18+1) 

1.1. Важнейшие химические понятия и законы. 4 Перечислять важнейшие характеристики 
химического элемента. Объяснять различие 
между понятиями «химический элемент», 
«нуклид», «изотоп».Применять закон 
сохранения массы веществ при составлении 
уравнений химических реакций. Определять 
максимально возможное число электронов на 
энергетическом уровне. Записывать графические 
электронные формулы s-, p- и d-элементов. 
Характеризовать порядок заполнения 
электронами энергетических уровней и 
подуровней в атомах. Объяснять, в чём 
заключается физический смысл понятия 
«валентность».Объяснять, чем определяются 
валентные возможности атомов разных 
элементов. Составлять графические электронные 
формулы азота, фосфора, кислорода и серы, а 
также  характеризовать изменения радиусов 
атомов химических элементов по периодам и А-
группам периодической таблицы. 

  1.2.  Строение вещества. 3 Объяснять механизм образования ионной и 
ковалентной связи   и   особенности   физических   
свойств   ионных  и ковалентных соединений. 
Составлять  электронные формулы  молекул 
ковалентных соединений. Объяснять механизм 
образования водородной и металлической 
связей и зависимость свойств вещества от вида 
химической связи. Объяснять пространственное 
строение молекул органических и 



неорганических соединений с помощью 
представлений о гибридизации орбиталей. 
Объяснять зависимость свойств  вещества от 
типа его кристаллической решётки. Объяснять 
причины многообразия веществ. 

  1.3. Химические реакции.  3 Перечислять   признаки,    по   которым   
классифицируют химические реакции. 
Объяснять сущность химической реакции. 
Составлять уравнения химических реакций, 
относящихся к определённому типу. Объяснять 
влияние концентраций реагентов на скорость 
гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 
влияние различных факторов на скорость 
химической реакции, а также значение 
применения катализаторов и ингибиторов на 
практике. Объяснять влияние изменения 
концентрации одного из реагирующих веществ, 
температуры и давления на смещение 
химического равновесия. 

  1.4. Растворы.  
 

5 Характеризовать свойства различных видов 
дисперсных систем, указывать причины 
коагуляции коллоидов и значение этого явления. 
Решать задачи на приготовление раствора 
определённой молярной концентрации. 
Готовить раствор заданной молярной 
концентрации. Объяснять, почему растворы 
веществ с ионной и ковалентной полярной 
связью проводят электрический ток. Определять 
рН среды с помощью универсального 
индикатора. Объяснять с позиций теории 
электролитической диссоциации сущность 
химических реакций, протекающих в водной 
среде. Составлять  полные  и  сокращённые  
ионные уравнения реакций, характеризующих 



основные свойства важнейших классов 
неорганических соединений. Определять 
реакцию среды раствора соли в воде. Составлять 
уравнения реакций гидролиза органических и 
неорганических веществ. 

  1.5. Электрохимические реакции.  4 Объяснять принцип работы гальванического 
элемента. Объяснять, как устроен стандартный 
водородный электрод. Пользоваться рядом 
стандартных электродных потенциалов. 
Отличать химическую коррозию от 
электрохимической. Объяснять принципы 
защиты металлических изделий от коррозии. 
Объяснять, какие процессы происходят на 
катоде и аноде при электролизе расплавов и 
растворов солей. Составлять суммарные 
уравнения реакций электролиза. 

2. Неорганическая химия . 
 

11 
(9+2) 

2.1. Металлы  
 

6 
 

Характеризовать общие свойства металлов и 
разъяснять их на основе представлений о 
строении атомов металлов, металлической связи 
и металлической кристаллической решётке. 
Иллюстрировать примерами способы получения 
металлов. Характеризовать химические свойства 
металлов IA—IIA групп и алюминия, составлять 
соответствующие уравнения реакций. Объяснять 
особенности строения атомов химических 
элементов Б-групп периодической системы Д. И. 
Менделеева Составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства меди, цинка, титана, 
хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, 
зная его состав. Объяснять, как изменяются 
свойства оксидов и гидроксидов металлов по 
периодам и А-группам периодической таблицы. 
Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 
гидроксидов химического элемента с 



повышением степени окисления его атома. 
Записывать в молекулярном и ионном виде 
уравнения химических реакций, 
характеризующих кислотно-основные свойства 
оксидов и гидроксидов  металлов,  а  также 
экспериментально доказывать наличие этих 
свойств. Распознавать  катионы  солей  с 
помощью  качественных реакций. 

  2.2.  Неметаллы  
 

5 Характеризовать общие свойства неметаллов и 
разъяснять их на основе представлений о 
строении атома. Называть области применения 
важнейших неметаллов. Характеризовать 
свойства высших оксидов неметаллов и 
кислородсодержащих кислот, составлять 
уравнения соответствующих реакций и 
объяснять их в свете представлений об 
окислительно-восстановительных реакциях и 
электролитической диссоциации. Составлять 
уравнения реакций, характеризующих 
окислительные свойства серной и азотной 
кислот. Характеризовать изменение свойств 
летучих водородных соединений  неметаллов по 
периоду и А- группам периодической системы. 
Доказывать взаимосвязь неорганических и 
органических соединений. Составлять уравнения 
химических реакций, отражающих взаимосвязь 
неорганических и органических веществ, 
объяснять их на основе теории 
электролитической диссоциации и 
представлений  об окислительно-
восстановительных процессах. Практически 
распознавать  вещества с помощью 
качественных реакций на анионы. 
 



3. Химия и жизнь  3   Объяснять научные принципы производства на 
примере производства серной кислоты. 
Перечислять принципы химического   
производства, используемые при получении 
чугуна. 
Составлять уравнения химических реакций, 
протекающих при получении чугуна и стали. 
Соблюдать  правила безопасной  работы  со  
средствами бытовой химии. 
Объяснять причины  химического загрязнения 
воздуха, водоёмов и почв. 

Итого   34 (п/р-3)   
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1.Планируемые результаты обучения учебного предмета «Химия»: 

 
   В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования  на углублённом уровне обучающиеся должны достигнуть определённых 

результатов. 

 Личностные результаты 

 

1)  Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости 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, готовность к служению Отечеству, его защите; 

3)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

4) 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; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

6)     нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7)   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8)  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
11) осознанный выбор будущей профессии; 

12)  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1)  самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

2)  самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную  и 

внеучебную  деятельность с учётом предварительного планирования; 



3)  использовать различные ресурсы для достижения целей;  

4) выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

2) сравнивать объекты; 

3) систематизировать и обобщать информацию;  

4) определять проблему и способы её решения; 

5) владеть навыками анализа; 

6) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

7)  уметь самостоятельно осуществлять поиск, контроль методов решения 

практических задач, применять различные методы познания для изучения 

окружающего мира. 

 Познавательные   учебно-информационные универсальные учебные действия  

Обучающийся сможет: 

1) искать необходимые источники информации; 

2) самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в 

том числе, ориентироваться в различных источниках информации; 

3)  критически  оценивать и интерпретировать  информацию, получаемую из различных 

источников; 

4) иметь сформированные навыки работы с различными текстами; 

5) использовать  различные виды  моделирования, создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

6) эффективно разрешать конфликты. 

 Предметные результаты 

 Обучающийся сможет: 

1) выступать перед аудиторией; 

2) вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения; 

3) продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной 

деятельности; 

4)  учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности); 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах её развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 



химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов 

и их соединений в соответствии с положением химических элементов в 

периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения

 основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова, строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

--  применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определённому классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью определения 

химической активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решётки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; – устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава 

и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ;  

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности; 



– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии 

с правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– проводить расчёты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчёты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчёты массы 

(объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчёты теплового эффекта реакции; 

расчёты объёмных отношений газов при химических реакциях; расчёты массы 

(объёма количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определённой массовой долей растворённого веществ, использовать методы 

научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений — при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;   

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством,

 и перспективные направления развития химических технологий, в 

том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 

бытовых отходов. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; – самостоятельно планировать и проводить химические 

эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 



– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих   в основе      природных и производственных процессов. 

                             2.  Содержание учебного предмета 

         Согласно учебному плану в МАОУ СОШ№1 изучение курса «Химия» на 

углубленном уровне в 10 -11 классах 204 ч (3 часа в неделю).  
                                                            10 класс (102) 

Тема 1. Основные теоретические положения органической химии (11 ч) 

Предмет органической химии. Многообразие органических соединений.      

Органические      вещества.      Углеродный скелет молекул органических веществ. 

Углерод-углеродные связи. Соединения насыщенные и ненасыщенные. Кратные связи. 

Ациклические и циклические соединения. Молекулы с разветвлённым и 

неразветвлённым углеродным скелетом. Функциональные группы. 

Монофункциональные, полифункциональные и гетерофункциональные соединения. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомеры. 

Химические связи в молекулах органических соединений. Гибридизация 

орбиталей.        σ-Связь, π-связь. Первичный, вторичный, третичный и четвертичный 

атом углерода. Длина связи  . 

Общие представления о реакционной способности органических соединений. 

Понятие о механизме реакции. Элементарный акт. Простые и сложные реакции 

Переходноесостояние. Гомолитический и гетеролитический способы разрыва связи. 

Радикалы. Нуклеофилы и электрофилы. Субстраты. Реагенты. Электрон 

донорные и электроноакцепторные заместители. Индуктивный эффект. Мезомерный 

эффект. Сопряжённая система. Классификация   реакций в органической химии: по 

результату (реакции замещения, присоединения, отщепления); по изменениюхимической 

природы органического вещества в ходе реакции (гидрирование, дегидрирование, 

гидратация, дегидратация, галогенирование, дегалогенирование, дегидрогалогенирование, 

гидролиз). Реакция электрофильного замещения. Реакция нуклеофильного замещения. 

Реакции радикального присоединения. Реакции электрофильного присоединения. Реакции 

нуклеофильного присоединения. 

Демонстрации. Коллекции органических веществ и материалов и изделий из них. 

Модели молекул органических соединений 



.Практические работы. 1. Конструирование шаростержневых моделей молекул 

органических соединений. 2. Определение водорода, углерода и хлора в органических 

соединениях. 

 Тема 2. Углеводороды (30 ч) 

 

Алканы. Общая формула и гомологический ряд алканов. Качественный и 

количественный состав молекул алканов. Международная номенклатура органических 

соединений. Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов. 

Химические свойства алканов. Химические реакции с участием алканов, протекающие по 

механизму радикального замещения: галогенирование, нитрование (реакция Коновалова), 

дегидрирование алканов. Конверсия метана. Синтез-газ. Частичное окисление метана. 

Получение алканов: реакция Вюрца, декарбоксилирование солей уксусной кислоты, 

реакция Кольбе. Применение алканов. Международные коды пищевых добавок. 

Алкены. Общая формула, гомологический ряд и номенклатура алкенов. sp
2
-гибридизация 

орбиталей атомов углерода.Структурная и пространственная изомерия алкенов.         

Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов: реакции, 

протекающие по механизму электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация, гидрирование, дегидрирование).Правило Марковникова. 

Карбокатион.Качественная реакция на двойную связь (реакция Вагнера). Полимеризация 

алкенов. Мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации.    Окисление 

алкенов.Вакер-процесс. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. 

Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Изолированные, сопряжённые ,кумулированные 

диены. Делокализация связи. Физические свойства алкадиенов. Химические 

свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование) и 

полимеризации. Резонансный гибрид. Натуральный и синтетические каучуки. 

Вулканизация. Получение и применение алкадиенов. Реакция Лебедева. 

Алкины. Общая формула и гомологический ряд алкинов. Изомерия и номенклатура 

алкинов.     sp-Гибридизация     орбиталей атомов углерода. Физические свойства 

алкинов. Химические свойства алкинов: реакции электрофильного     присоединения 

(галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Правило 

Эльтекова. Ацетилениды. Димеризация и тримеризация ацетилена. Окисление 

алкинов перманганатом калия в различных условиях. Получение и применени алкинов. 

Циклоалканы. Общая формула и гомологический ряд циклоалканов. Изомерия 

номенклатура циклоалканов. Физические свойства циклоалканов. Химические свойства 

циклоалканов: реакции присоединения к малым циклам, реакции замещения 

нормальных циклов, реакции гидрирования и дегидрирования. Получение 

циклоалканов из дигалогеналканов. Медико-биологическое значение циклоалканов. 



Арены. Критерии ароматичности. Ароматический секстет. Правило Хюккеля. 

Общая формула и гомологический ряд аренов. Орто-, пара-, мета-ксилолы. Физические 

свойства бензола и его гомологов. Реакции электрофильного замещения 

бензола(галогенирование, нитрование, алкилирование).     π-Комплекс, σ-комплекс.      

Реакции присоединения аренов. Химические свойства гомологов бензола.       Ориентанты 

первого и второго рода. Конденсированные и неконденсированные ароматические 

соединения. Получение и применение аренов.  

Демонстрации. Агрегатное состояние алканов в зависимости от молярной 

массы (бутан, гексан)  

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Переработка 

нефти.Детонационная стойкость бензина. Октановое число. Риформинг. Применение 

нефтепродуктов. Виды твёрдого топлива. 

 Галогензамещённые углеводороды.  Общаяхарактеристика.Физические свойства. 

Химические свойства галогеналканов (реакции замещения и отщепления). Взаимное 

влияние атомов в молекулах галогензамещённых углеводородов.Продукты 

полимеризации галогензамещённых углеводородов:поливинилхлорид,         

хлоропреновый каучук, политетрафторэтилен парафин). Несмешиваемость гексана с 

водой, сравнение плотности гексана и воды. Растворение парафина в гексане 

Растворимость в гексане брома и перманганата калия. Бромирование алканов. 

Радикальное бромирование толуола. 
 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Построение 

моделей молекул алкенов. 3. Сравнение способности к окислению алканов и 

алкенов. 4. Сравнение способности к бромированию при обычных условиях алканов и 

алкенов. 5. Действие перманганата калия на бензол и толуол. 

Практическая работа. 3. Получение этилена и опыты с ним.  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (22 ч) 

Спирты. Состав спиртов. Классификация и номенклатура спиртов. Физические 

свойства спиртов. Межмолекулярные водородные связи и их влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие со щелочными металлами, с 

галогеноводородами, внутри-и межмолекулярная дегидратация, реакция 

этерификации, окисление. Простые       и       сложные       эфиры.       Номенклатура простых       

эфиров. Комплексообразование многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Получение и применение спиртов.  

Фенолы. Классификация и номенклатура фенолов. Физические свойства фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства (взаимодействие со 

щелочными металлами и со щелочами, бромирование, 

нитрование,окисление,гидрирование).Образование комплексных соединений с 

хлоридом железа(III) — качественная реакция на фенолы. Сравнение химических 

свойств одноатомных спиртов и фенола. Получение и применение фенолов. 

Бактерицидная активность фенолов. 

 Альдегиды и кетоны. Карбонильные соединения. Номенклатура и изомерия 



альдегидов и кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. Электронное и 

пространственное строение карбонильной группы. Строение молекул альдегидов. 

Химические свойства: реакции нуклеофильного присоединения     (гидратация,     

присоединение     к     альдегидам     спиртовгидросульфита натрия, циановодорода), 

восстановление альдегидов и кетонов, окисление альдегидов, полимеризация и 

поликонденсация. Полуацетали. Ацетали. Качественные реакции на альдегиды: с 

гидроксидом меди(II), с аммиачным раствором оксида серебра, с кислотой. 

Получение альдегидов и кетонов. Применение альдегидов и кетонов. Антисептическое 

действие формальдегида. 
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот. Электронное и     

пространственное строение карбоксильной     группы. Гомологические ряды и 

общие формулы карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот.      

Химические      свойства предельных одноосновных кислот: реакции 

нуклеофильного замещения, кислотные свойства.        Механизм реакции 

этерификации. Сила галогензамещённых карбоновых кислот. Особенность химических 

свойств муравьиной кислоты. Особенности химических свойств предельных 

двухосновных, непредельных одноосновных, ароматических карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот.Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная и бензойная. Медико-биологическое значение и 

применение карбоновых кислот.Особенности химических свойств предельных 

двухосновных, непредельных одноосновных, ароматических карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот.Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная и бензойная. Медико-биологическое значение и 

применение карбоновых кислот.  
Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. 

Галогенангидриды. Амиды. Ангидриды. Тиоэфиры. Получение хлорангидридов. 

Реакционная способность функциональных производных карбоновых кислот. 

Кислотный гидролиз сложных эфиров. Щелочной гидролиз сложных    эфиров     —     

омыление.    Применение     и медико-биологическое значение производных 

карбоновых кислот. 

Демонстрации. Реакция изопропилового спирта с хлороводородом. 

Шаростержневые модели молекул альдегидов и кетонов. Образование биурета 

при разложении мочевины. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. 

Растворимость разных спиртов в воде. 8. Окисление пропанола-1 и пропанола-2. 

 9. Реакция нуклеофильного замещения спирта. 10. Окисление спирта дихроматом калия. 

11. Иодоформная реакция. 12. Взаимодействие многоатомных спиртов с 

гидроксидом меди(II).13.Обнаружение гликольного фрагмента в глицерине. 14. 

Растворимость и кислотно-оснóвные свойства фенола. 15. Бромирование фенола. 16. 

Окисление фенолов. 17. Качественная реакция на фенолы. 18. Реакция «серебряного 

зеркала». 19. Окисление альдегидов гидроксидом меди(II).20.Диспропорционирование 

формальдегида. 21. Качественная реакция на альдегиды с фуксинсернистой кислотой. 

22. Иодоформная реакция на ацетон. 23. Построение моделей молекул изомерных 

карбоновых кислот и сложных эфиров.24. Сравнение растворимости карбоновых кислот 

и их солей в воде. 25. Кислотные свойства уксусной кислоты. 26. Реакция 

этерификации. 27. Обнаружение уксусной кислоты (качественная реакция на ацетат-

ион). 28. Сравнение способности к окислению муравьиной, щавелевой и уксусной 

кислот. 29. Качественная реакция на щавелевую кислоту. 30. Гидролиз 

диметилформамида. 31. Гидролиз мочевины. 32. Оснóвные свойства мочевины. 33. 

Дезаминирование мочевины. 34. Гидролиз этилацетата. 

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Спирты. 



Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 5. Получение уксусной кислоты и изучение её свойств.  

Тема 4.Азотосодержащие  органические  соединения. Гетерофункциональные 

соединения (16 ч) 

Амины. Общая формула аминов. Номенклатура аминов. Первичные, вторичные, 

третичные амины. Физические и химические свойства аминов. Анилин. Оснóвные 

свойства аминов. Сила аминов и нитросоединений. Нуклеофильные свойства 

аминов. Дезаминирование. Реакция бромирования анилина. Реакция электрофильного 

замещения по ароматическому кольцу. Реакция горения аминов. Окисление анилина. 

Получение аминов. Реакция Зинина. Применение и медико-биологическое значение 

аминов. Биогенные амины. 

Гетероциклические соединения. Карбоциклические и гетероциклические соединения. 

Кислородсодержащие гетероциклические соединения. Азотсодержащие гетероциклы.      

Физические и химические свойства пиридина и пиррола. Общая характеристика 

гетероциклических соединений с двумя и более гетероатомами. Пиримидин. Пурин. 

Применение гетероциклических соединений. 

Гетерофункциональные соединения. Принципыноменклатуры  гетерофункциональных 

соединений. Аминоспирты. Гидроксикетоны и гидроксиальдегиды. Аминокислоты.         

Протеиногенные     аминокислоты. Фенолокислоты.  Гидроксикислоты и оксокислоты. 

Цикл Кребса. Асимметрический атом углерода. Оптическая изомерия. Энантиомеры. 

Проекции Фишера. Применение гетерофункциональных соединений. 

Демонстрации. Растворимость и оснóвные свойства пиридина. 

Комплексообразование пиридина. Лабораторные опыты. 35. Растворимость и 

кислотно-оснóвные свойства анилина. 36. Окисление анилина. 37. Бромирование анилина. 

 

Тема 5. Химия природных соединений (23 ч) 

Жиры. Общая характеристика жиров. Липиды. Кислотный состав жиров. 

Полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. Физические свойства жиров. 

Растительные и животные жиры. Липопротеины. Химические свойства жиров. 

Гидролиз и омыление жиров. Применение жиров. 

Фосфолипиды клеточных мембран. Поверхностно-активные вещества (ПАВ).             

Глицерофосфолипиды     (фосфатидилэтаноламины, фосфатидилхолины,          

фосфатидилсерины).  Сфингофосфолипиды. Сфингомиелины.Жидкостно-мозаичная 

модель строения биологических мебран.  
Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Биополимеры. 

Моносахариды. Глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. Стереоизомерия  

моносахаридов.Формулы Фишера. Образование циклических форм      моносахаридов. 

Формулы Хеуорса.  Химические свойства моносахаридов(комплексообразование     с 

ионами меди(II), образование сложных эфиров, восстановление до многоатомных 

спиртов, окисление до кислот, окисление моносахаридов с деструкцией углеродной 

цепи, образование гликозидов). АТФ и АДФ. Брожение       (спиртовое, 

молочнокислое, маслянокислое). Превращения глюкозы в организме (гликолиз,        

гликогенез,        пентозофосфатный        путь).        Применение моносахаридов. Общая 

характеристика дисахаридов. Строение дисахаридов. Ацетали.  Гликозидные       связи.       

Сахароза.       Мальтоза.       Лактоза. Восстанавливающие и      невосстанавливающие      

дисахариды.      Гидролиз дисахаридов. Общая характеристика полисахаридов.        

Поли-D-глюкопиранозы. Гомополисахариды. Амилоза. Амилопектин. Крахмал. 

Гликоген. Целлюлоза. Гидролиз полисахаридов. Декстрин. Сложные эфиры целлюлозы 

с уксусной и азотной кислотами. Качественные реакции на крахмал и целлюлозу. 

Аминокислоты. Общая характеристика аминокислот. Биологическое значение α-



аминокислот. Незаменимые и заменимые        аминокислоты. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Химические свойства аминокислот 

(реакции с кислотами и щелочами, реакции этерификации и дезаминирования, 

декарбоксилирование и трансаминирование). Качественная реакция на 

аминокислоты. Реакции аминокислот ,обусловленные дополнительным функциональными 

группами. Пептидная (амидная) связь. Основные аминокислоты, образующие белки. 

Способы получения аминокислот. Применение аминокислот. Капрон. 

Белки. Белки как природные биополимеры (полипептиды). Структура белковой 

молекулы. Свойства белков. Глобулярные и фибриллярные белки. Кислотно-оснóвные 

свойства белков. Денатурация. Ренатурация. Гидроли белков. Цветные реакции 

белков (биуретовая, ксантопротеиновая, реакция Фолля). Биологические функции 

белков.Применение белков. 

Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Рибонуклеиновая кислота (РНК). 

Дезоксирибонуклеозиды. Рибонуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

полинуклиотиды. Нуклеиновые основания (тимин, урацил, цитозин, аденин, гуанин). 

Таутомеры, лактимная и лактамная формы. Фосфодиэфирная связь. Первичная 

структура ДНК и РНК. Принцип комплементарности. Гидролиз полинуклеотидов. 

Применение нуклеиновых кислот. 

Органическая химия —основа медико-биологических наук. Органическая химия 

и физиология. Гормоны. Эстрадиол. Тестостерон. Органическая химия и 

фармакология. Пенициллины. Органическая химия и биохимия. Никотинамид. 

Никотиновая кислота. Никотин. 

Демонстрации. Гидролиз крахмала.  

Лабораторные  опыты. 38.Образование  кальциевых солей насыщенных 

высших жирных кислот. 39. Обнаружение двойной связи в олеиновой кислоте. 40. 

Обнаружение двойных связей в лимонене. 41. Обнаружение гликольного 

фрагмента в глюкозе и фруктозе. 42. Проба Троммера на моносахариды. 43. 

Реакция Селиванова на фруктозу. 44. Моделирование процесса биологического 

окисления глюкозы. 45. Обнаружение гликольного фрагмента в лактозе и сахарозе. 

46. Проба Троммера на дисахариды. 47. Гидролиз сахарозы. 48. Качественная реакция 

на крахмал. 49.Амфотерные       свойства       α-аминокислот.       50. Комплексообразование 

α-аминокислот. 51. Дезаминирование α-аминокислот. 52. Качественная реакция на 

α-аминокислоты. 53. Ксантопротеиновая реакция. 54. Обнаружение меркапто-групп в 

белке. 55. Биуретовая реакция. Длина связи. Механизмы образования ковалентной связи 

- обменный и донорно Практические работы. 6. Практическая работа по теме 

«Углеводы». 7.Решение экспериментальных задач по теме «Химия природных 

соединений». 8. Решение экспериментальных задач. 

                                                11 класс  (102 ч) 

Тема 1. Строение вещества (11 ч) 

Строение атома. Современные представления о строении атома. Состояние 

электрона в атоме. Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Квантовые числа. 

Основное и возбуждённое состояние атома. Правило Хунда. Порядок заполнения 

подуровней у s-, р-, d- и f-элементов. Электронные конфигурации атомов. 

Изменение атомного радиуса в периодах и группах периодической системы Д. И. 

Менделеева. Образование ионов. Энергия ионизации. Сродство к электрону. Электронное 

строение ионов. 



 Химическая связь. Кристаллические решётки. Общие представления о химической 

связи. Электроотрицательность. Металлы и неметаллы. Химическая связь: 

ионная, металлическая, ковалентная. Ковалентная полярная и ковалентная 

неполярная связь. Диполи. Энергия связи. Типы гибридизации. Ориентация 

гибридных орбиталей. Прочность   σ-связи и π-связи. Невалентные   взаимодействия-

ориентационное и дисперсионное. Водородная связь. Кристаллические решётки: 

молекулярные, атомные, ионные, металлические. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решёток. 

Тема 2. Основные закономерности протекания реакций (14 ч)  

Зависимость      растворимости некоторых      солей от температуры. Насыщенный и 

ненасыщенный раствор. Сольватация. Сольваты. Гидраты. Аквакомплексы. 

Растворимость.Демонстрации.  Тепловые   эффекты  при   растворении 

концентрированной серной кислоты и нитрата аммония. Зависимость скорости 

реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора. Элементы химической термодинамики. Самопроизвольные и 

несамопроизвольные  реакции. Химическая термодинамика. Термодинамическая 

система-  открытая и закрытая. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Внутренняя энергия. Энтальпия и энтропия. Экстенсивные параметры. 

Интенсивные параметры. Энергия Гиббса. Энтальпийный и    энтропийный     

факторы.Принцип     сопряжения. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие. Константа химического равновесия. Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. Гомеостаз. 

Элементы химической кинетики. Механизм реакций. Элементарный акт. 

Параллельные реакции. Последовательные реакции. Гомогенные реакции. 

Гетерогенные реакции. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. 

Кинетические уравнения. Константа скорости реакции. Период полупревращения. 

Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия 

активации реакции. Катализ. Катализаторы. Ингибиторы. Гомогенный и гетерогенный 

катализ. 

Стехиометрия. Стехиометрия. Молярная масса. Молярный объём газов. Количество 

вещества. Моль. Относительная плотность газа по другому газу. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Молярная масса смеси газов. Постоянная Авогадро. Соотношения 

между количествами веществ в химических уравнениях. 

Растворы. Гомогенные и гетерогенные системы. Растворы. Молярная концентрация 

растворённого вещества. Массовая  концентрация растворённого вещества. Массовая 

доля. Объёмная доля. Коэффициент растворимости 

Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействия (24 ч)  

Классификация неорганических веществ и реакций.  Оксиды. Кислоты. 

Основания. Соли. Оксиды кислотные,  оснóвные, амфотерные, несолеобразующие. 

Кислоты кислородсодержащие и бескислородные. Кислоты одноосновные и 

многоосновные.  Основания. Щёлочи. Нерастворимые основания. Амфотерные 

основания. Соли средние, кислые, смешанные,  оснóвные. Соли двойные. 

Классификация реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

  Электролитическая диссоциация. Реакция нейтрализации. Электролиты и 

неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации. Механизм 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Степень ионизации 



(диссоциации). Диссоциация кислот, оснований, солей. Реакция нейтрализации. 

Реакции обмена с участием солей. Взаимодействие средних солей с кислотами, с 

основаниями и между собой. Реакции с участием кислых солей. Гидролиз солей. 

Совместный гидролиз. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Амфотерность. Реакции амфотерных 

оксидов в расплаве. Комплексообразование в расплавах. Реакции амфотерных 

оксидов и гидроксидов в растворе. Реакции солей металлов, образующих 

амфотерные соединения. 

Значение кислотно-основных реакций для организма человека. Водородный 

показатель (pH). Буферная система. Значения рН жидкостей организма человека в 

норме. Буферные системы организма (гидрокарбонатная,       гемоглобиновая, 

фосфатная, белковая), их взаимосвязь. Буферная ёмкость. Нарушение кислотно-

основного состояния. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Степень окисления.      

Классификация      окислительно-восстановительных      реакций. Влияние среды раствора 

на протекание окислительно-восстановительных реакций. Окислительно- 

восстановительные реакции с участием двух восстановителей или двух окислителей. 

Электролиз расплавов и растворов солей. 

Строение комплексных соединений. Донорно-акцепторный механизм образования 

комплексных соединений. Центральный атом. Внутренняя координационная сфера. 

Лиганды: монодентатные, бидентатные, полидентатные. Внешняя координационная 

сфера. Правила названия комплексной частицы. Названия лигандов. Правила     

номенклатуры. Полиядерные комплексы. Макроциклические комплексы. 

Координационное число. Конфигурация комплексных соединений. 

Демонстрации. Физические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

Изучение электропроводности растворов. Реакция нейтрализации. Реакции кислых 

солей с металлами. Получение комплексных солей. 

Лабораторные опыты. 1. Совместный гидролиз. 2  Влияние изменения температуры на 

смещение равновесия гидролиза. 

Практические работы. 1. Гидролиз солей.  

 

Тема 4. Химия элементов  (49 ч) 

Биогенные элементы. Классификация элементов. Биогенные элементы. Органогены. 

Элементы электролитного фона. Микроэлементы. Классификация биогенных для 

организма человека. Общая характеристика s-элементов. Общая характеристика р-

элементов. Максимальные и минимальные значения степеней окисления p-элементов 

2—4-го периодов с примерами бинарных соединений. Общая характеристика d-

элементов. Степени окисления биологически важных d-элементов в соединениях. 

Водород и кислород. Водород. Окислительно-восстановительная двойственность 

водорода. Гидриды металлов. Кислород. Аллотропные модификации кислорода. 

Химические свойства кислорода. Лабораторные способы и промышленные способы 

получения кислорода. Химические свойства озона. Качественная реакция на озон. 

Вода и пероксид водорода. Окислительно-восстановительная двойственность пероксида 

водорода. Окислительно-восстановительные реакции с участием пероксида водорода в 

разных средах. 

Галогены. Общая характеристика и физические свойства. Химические свойства 

галогенов. Лабораторные способы получения галогенов. Окислительная способность 

галогенов. Диспропорционирование галогенов. Физические и химические свойства 

галогеноводородов. Особенные свойства фтороводородной кислоты. Качественные 

реакции на ионы галогенов. Кислородсодержащие     соединения галогенов.     

Хлорноватистая     кислота. Хлористая кислота. Хлорноватая кислота. Хлорная кислота. 

Гипохлориты. Хлориты. Хлораты. Перхлораты. Применение галогенов и их 



важнейших соединений. 

Сера. Характеристика элемента и простого вещества.      Нахождение в природе. 

Флотация. Аллотропные модификации серы: ромбическая сера, моноклинная сера. 

Химические свойства серы. Сероводород. Химические свойства сероводорода. 

Сероводородная кислота. Химические свойства сероводородной кислоты. 

Сероводород. Физические свойства сероводорода. Восстановительные свойства 

сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды.     Строение 

молекулы оксида серы(IV). Физические свойства, получение и химические свойства 

оксида серы(IV).      Свойства сульфитов. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Применение оксида серы(IV) и солей сернистой кислоты. Соединения серы со 

степенью окисления +6. Оксид серы(VI), его свойства. Серная кислота. Окислительные 

свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Получение Фосфиды 

металлов. Фосфин, его свойства. Соединения фосфора со степенью окисления +3. 

Оксида фосфора(III). Фосфористая кислота. Соединения фосфора со степенью 

окисления +5. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота, её физические, 

химические свойства, получение, применение. Пирофосфорная кислота. Получение 

фосфора. Галогениды фосфора(III).Галогениды фосфора(V)  серной кислоты. 

Окислительные свойства сульфатов. Разложение сульфатов.Основные аналитические 

реакции, применяющиеся для обнаружения серосодержащих анионов. Применение 

сульфатов. 

Азот и фосфор. Общая характеристика элементов VА-группы. Физические и 

химические свойства азота. Получение и применение азота. Соединения азота со 

степенью окисления –3. Аммиак, его физические и химические свойствами и 

применение. Соли аммония, их свойства. Качественное определение аммиака и 

иона аммония. Свойства нитридов. Оксиды азота. Азотистая     кислота и     нитриты. 

Азотная     кислота. Окислительные свойства разбавленной и концентрированной 

азотной кислоты.     Нитраты, их     свойства. Разложение     нитратов.     Применение 

нитратов. 

Строение и свойства простых веществ, образованных фосфором. 

 Аллотропия  фосфора. Различия в свойствах белого и красного фосфора.Соединения 

фосфора со степенью окисления –3. 

Углерод и кремний.   Характеристика элементов. Аллотропные модификации углерода: 

графит, алмаз, карбин, фуллерены. Сравнение физических свойств алмаза и графита. 

Химические свойства графита, кокса. Реакции диспропорционирования графита. 

Карбиды. Ацетилениды. Оксид углерода(II), его получение, свойства и применение. 

Оксид углерода(IV), его электронное строение, получение, свойства и применение. 

Угольная кислота и её соли карбонаты, гидрокарбонаты. Свойства карбонатов 

и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-ион. Кристаллическая решётка 

кремния. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с простыми и сложными 

веществами. Окислительные     и восстановительные свойства. Оксид     кремния(IV): 

нахождение   в природе, химические свойства. Кремниевые кислоты. Силикаты. 

Силикагель. Гидролиз растворимых силикатов. 

Металлы IA- и IIА-групп. Щелочные металлы. Конфигурация атомов металлов IA- и 

IIА-групп. Изменение металлических свойств по группе и периоду. Природные 

соединения металлов IA- и IIА-групп. Физические свойства. Химические свойства: 

взаимодействие с водой, с кислородом и другими простыми веществами. 

Щёлочноземельные металлы. Гидриды металлов. Амиды. Оксиды щелочных и 

щёлочноземельных металлов, их свойства. Гидроксиды щелочных и 

щёлочноземельных металлов, их свойства. Пероксиды и надпероксиды 

щелочных и щёлочноземельных металлов, их свойства и применение. Жёсткость 

воды. Окрашивание пламени ионами металлов IA- и IIA-групп. Биологическое значение 

натрия, калия и магния.  



Алюминий. Нахождение в природе. Электронная конфигурация атома. Физические 

свойства. Химические свойства: взаимодействие с кислородом и другими простыми 

веществами, водой, растворами солей, расплавами и растворами щелочей, 

пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами. Оксид алюминия. 

Алюминаты. Тетрагидроксоалюминаты. Взаимодействие оксида алюминия с оксидами, 

гидроксидами и карбонатами металлов IA- и IIA-групп. Гидроксид алюминия, его 

получение, свойства и применение.  

Хром. Хром, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические 

и химические свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной 

кислотами, «царской водкой». Применение. Оксиды хрома. Соли хрома(III). 

Хромовая кислота. Дихромовая кислота. Хроматы. Дихроматы. Соли хрома(VI). 

Медико-биологическое значение соединений хрома. 

Соединения марганца. Степени окисления марганца.Оксид и гидроксид  

серебра- реактив на ионы Сl
–
, Br

–
, I

–
. Применение серебра и его соединений. 

марганца(II). Оксид марганца(IV). Манганаты. Перманганаты. Биологическое 

значение марганца. Cu
2+

. Медь — биогенный элемент. Медико-биологическое значение 

меди. 

Серебро. Серебро, физические и химические свойства. Оксид серебра(I). Реакции 

комплексообразования. Нитрат серебра(I).   

Железо. Нахождение в природе. Электронная конфигурация железа. Физические и 

химические свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной 

кислотами. Оксиды железа. Гидроксиды железа, их свойства и получение. 

Соединения железа(II) и     железа(III). Качественные реакции на ионы Fe
2+ 

и Fe
3+

. 

Доменные процессы. Ферраты. Железо — биогенный элемент. Медико-биологическое 

значение железа.  

Медь. Медь, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические 

и химические свойства. Применение. Оксид меди(I). Средние соли меди(I). 

Реакции комплексообразования меди(I). Оксид меди(II). Гидроксид меди(II). 

Качественная реакция на ионы 

Цинк. Нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и 

химические свойства. Применение. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Реакции комплексообразования  цинка. Цинк- микроэлемент. Медико-биологическое 

значение цинка. 

Демонстрации. Разложение нитратов. Образцы галогенов. Получение галогенов. 

Лабораторные        опыты.   3.  Окислительно-восстановительная двойственность 

пероксида водорода. 4. Разложение пероксида водорода под действием каталазы.  

5. Окисление бромид- и иодид-ионов. 6. Растворимость  иода. 7.Диспропорционирование 

иода. 8. Диспропорционирование серы. 9. Получение сернистой кислоты. 10.Кислотно-

оснóвные свойства сернистой  кислоты и её солей. 11. Восстановительные свойства 

сернистой кислоты. 12. Получение сульфита бария (качественная реакция на 

сульфит-ион). 13. Качественная реакция на сульфат-ион. 14. Получение хлорида 

аммония. 15. Свойства  хлорида аммония. 16. Окислительно-восстановительная 

двойственность нитрит-иона. 17. Окислительная способность нитрат-иона в щелочном 

растворе. 18. Изучение условий образования фосфатов кальция. 19. Получение 

углекислого газа. 20. Кислотно-оснóвные свойства угольной кислоты и её солей. 21. 

Взаимодействие угольной кислоты с карбонатом кальция. 22. Разрушение 

гидроксокомплексов металлов под действием углекислого газа. 23. Совместный 

гидролиз ионов аммония и силикат-ионов. 24. Взаимодействие угольной кислоты с 

силикатом натрия. 25. Качественная реакция на ион магния. 26. Качественная 

реакция на ион кальция. 27. Качественная реакция на ион бария. 28. Растворение 

алюминия в кислотах и щелочах. 29. Взаимодействие тетрагидроксоалюминат-иона 



с ионами алюминия. 30. Взаимодействие солей хрома(III) с аммиаком и щёлочью. 31. 

Окисление соединений хрома(III) в щелочной среде. 32. Изучение равновесия дихромат—

хромат в водной среде. 33. Восстановление соединений хрома(VI) в кислой среде. 34. 

Получение гидроксида марганца(II) и его окисление. 35. Окислительные свойства 

оксида марганца(IV). 36. Получение гидроксидов железа. 37. Качественная реакция 

на ион железа Fe
2+

. 38. Качественные реакции на ион железа Fe
3+

. 39. Отношение 

меди к действию кислот. 40. Получение гидроксида и амминокомплекса меди(II). 

41. Разрушение амминокомплекса меди(II). 42. Окислительные способности 

соединений меди(II). 43. Получение амминокомплекса меди(I) и его окисление. 

44. Растворение цинка в кислотах и щелочах.45.Образование гидроксо- и 

амминокомплекса  цинка. 

Практические работы. 2. Получение водорода и кислорода. 3. Свойства 

галогенид-ионов. Свойства иода. 4. Свойства серы и её соединений. 5. Получение азота 

и аммиака. 6 .Свойства соединений углерода и кремния. 7. Изучение качественных 

реакций ионов металлов IA- и IIA-групп.  8. Свойства соединений хрома и  

получение и свойства соединений марганца. 9. Получение и свойства соединений 

железа и алюминия. 10. Свойства меди и её соединений. 11. Свойства цинка     

и его соединений. 12.Решение экспериментальных задач. 

 

Химия и жизнь (4ч) 

 Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический 

анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного 

познания. Математическое моделирование пространственного строения молекул 

органических веществ. Современные физико-химические методы установления состава и 

структуры веществ. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

  Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

 Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии.  

   Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

   Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная 

органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и 

побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических 

соединений. Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

   Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

    Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов 

в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.  

 

 

 



 

 

 



3. Тематическое планирование. 

10 класс 
Раздел Кол-

во  

часов 

Темы Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

 

1.Основные теоретические 

положения химии. 

 

 

11 

 

1.1 Введение. Предмет органической 

химии. Органические вещества. 

  

11 

Характеризуют важнейшие классы неорганических 

веществ, атомно-молекулярное учение, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, 

обусловленность свойств веществ их строением. 

Объяснять, почему органическую химию выделили в 

отдельный раздел химии. Дают определения понятий « 

органические соединения», «органическая химия», 

валентность. Рассматривают некоторые 

функциональные группы, формулируют основные 

положения теории химического строения органических 

соединений. 

Перечислять  основные предпосылки возникновения 

теории химического строения.   Различать три  основных 

типа углеродного  скелета: разветвлённый, 

неразветвленный и циклический. Определять наличие 

атомов углерода, водорода и хлора в органических 

веществах.   Различать понятия «электронная оболочка» 

и «электронная орбиталь». Изображать электронные 

конфигурации атомов 

элементов 1-го и 2-го периодов с помощью электронных 

и графических электронных формул. Объясняют 

механизм образования и особенности σ- и π-связей. 

Определяют принадлежность органического вещества к 

тому или иному классу по структурной формуле. 

 

2.Углеводороды  

30 

 

2.1 Предельные углеводороды — алканы. 

 

3 

Объяснять пространственное строение молекул алканов 

на основе представлений   о гибридизации орбиталей 

атома углерода. Изготавливать модели молекул алканов, 

руководствуясь теорией химического строения 



органических веществ. Отличать гомологи от изомеров. 

Называть алканы по международной номенклатуре. 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства метана и его 

гомологов. Решать расчётные задачи на вывод формулы 

органического вещества. 

   

2.2  Непредельные углеводороды 

(алкены, алкадиены и алкины). 

 

12 

Объяснять пространственное строение молекулы 

этилена на основе представлений о гибридизации 

атомных орбиталей  углерода Изображать 

структурные формулы алкенов и их изомеров, 

называть алкены по международной номенклатуре, 

составлять формулы алкенов по их названиям. 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства алкенов. 

Получать этилен. Доказывать непредельный 

характер этилена с помощью качественной реакции 

на кратные связи. Составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих 

непредельный характер алкадиенов. Объяснять sp-

гибридизацию и пространственное строение 

молекулы ацетилена, называть гомологи ацетилена 

по международной номенклатуре, составлять 

уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства ацетилена. 

    

2.3. Циклоалканыи  и арены 

(ароматические углеводороды)  

 

10 

Объяснять электронное и пространственное 

строение молекулы бензола. Изображать 

структурную формулу бензола двумя способами. 

Объяснять, как свойства бензола обусловлены 

строением его молекулы. 

Составлять уравнения реакций,  характеризующих 

химические свойства бензола и его гомологов. 

   

 2.4. Природные источники и 

переработка углеводородов.  

 

5 

Характеризовать состав природного газа и 

попутных нефтяных газов. 

Характеризовать способы переработки нефти. 



Галогензамещённые углеводороды. Объяснять отличие бензина прямой перегонки от 

крекинг-бензина. 

 

3.Кислородсодержащие 

органические 

соединения. 

 

22 

 

3.1. Спирты и фенолы . 

 

7 

Изображать общую формулу одноатомных 

предельных спиртов. Объяснять образование 

водородной связи и её влияние на физические 

свойства спиртов. Составлять структурные 

формулы спиртов и их изомеров, называть спирты 

по международной номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств спиртов от наличия 

функциональной группы (-ОН). Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства 

спиртов и их применение. Характеризовать 

физиологическое действие метанола и этанола. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

свойства многоатомных  спиртов, и проводить 

качественную реакцию на многоатомные спирты. 

Объяснять зависимость свойств фенола от строения 

его молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле 

на примере фенола. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства фенола. 

   

3.2. Альдегиды и кетоны. 

 

3 

Составлять формулы изомеров и гомологов 

альдегидов и называть их по международной 

номенклатуре. Объяснять зависимость свойств 

альдегидов от строения их функциональной 

группы. Проводить качественные реакции на 

альдегиды. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства альдегидов .Составлять 

формулы изомеров и гомологов карбоновых кислот 

и называть их по международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств карбоновых кислот 

от наличия функциональной группы (-СООН). 

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

свойства карбоновых кислот. Получать уксусную 



кислоту и доказывать,  что это вещество относится 

к классу кислот. Отличать муравьиную кислоту от 

уксусной с помощью химических реакций.   

  3.3. Карбоновые кислоты. 

Функциональные производные 

карбоновых кислот. Сложные эфиры. 

12 Составлять уравнения реакций этерификации. 

Объяснять биологическую роль жиров. Соблюдать 

правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии. 

 

4.Азотсодержащие 

органические 

соединения   

 

16 

 

4.1  Амины. Аминокислоты. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Объяснять биологическую роль глюкозы. 

Практически доказывать наличие функциональных 

групп в молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с 

наличием функциональных групп  в  её молекуле,  и  

называть области применения сахарозы. Составлять 

уравнения  реакций,  характеризующих свойства 

сахарозы. Составлять уравнения реакций гидролиза 

крахмала и поликонденсации моносахаридов. 

Проводить качественную реакцию на крахмал. 

 

4.2  Гетероциклические соединения. 

Аминоспирты. 

11 

 

 

5. Химия природных 

соединений. 

 

23 

 

5.1 Жиры. Углеводы. 

 

   9     

    

Составлять    уравнения    реакций,    

характеризующих свойства аминов. 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от 

строения их функциональных групп. Называть 

аминокислоты  по  международной номенклатуре  и  

составлять  уравнения  реакций, характеризующих 

их свойства. Объяснять биологическую роль  

белков и их превращений в организме. Проводить 

цветные реакции на белки. Объяснять 

биологическую роль нуклеиновых кислот. 

 

5.2  Белки. Аминокислоты. 

Нуклеиновые кислоты. 

  10 Пользоваться инструкцией к лекарственным 

препаратам. Записывать уравнения реакций 

полимеризации. 



                                                             

 5.3 Органическая  химия-основа 

медико-биологических наук. 

   4  Записывать уравнения реакций поликонденсации. 

Распознавать органические  вещества,  используя 

качественные реакции. 

 

 

Итого 102  П/Р-8   

 

11 класс 

 
  

 

1. Строение вещества 

 

11 

 

 

1.1. Строение атома 

5 Перечислять важнейшие характеристики 

химического элемента. Объяснять различие между 

понятиями «химический элемент», «нуклид», 

«изотоп».Применять закон сохранения массы 

веществ при составлении уравнений химических 

реакций. Определять максимально возможное 

число электронов на энергетическом уровне. 

Записывать графические электронные формулы s-, 

p- и d-элементов. Характеризовать порядок 

заполнения электронами энергетических уровней и 

подуровней в атомах. Объяснять, в чём заключается 

физический смысл понятия «валентность». 

Объяснять, чем определяются валентные 

возможности атомов разных элементов. Составлять 

графические электронные формулы азота, фосфора, 

кислорода и серы, а также  характеризовать 

изменения радиусов атомов химических элементов 

по периодам и А-группам периодической таблицы. 

   

1.2  Химическая связь 

Кристаллические решетки. 

6 Объяснять механизм образования ионной и 

ковалентной связи   и   особенности   физических   

свойств   ионных  и ковалентных соединений. 

Составлять  электронные формулы  молекул 

ковалентных соединений. Объяснять механизм 



образования водородной и металлической связей и 

зависимость свойств вещества от вида химической 

связи. Объяснять пространственное строение 

молекул органических и неорганических 

соединений с помощью представлений о 

гибридизации орбиталей. Объяснять зависимость 

свойств  вещества от типа его кристаллической 

решётки. Объяснять причины многообразия 

веществ. 

 

2.Основные 

закономерности 

протекания реакций  

 

14 

 

 2.1 Химическая термодинамика. 

Химическое равновесие. 

 

10 

Перечислять   признаки,    по   которым   

классифицируют химические реакции. 

Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, 

относящихся к определённому типу. Объяснять 

влияние концентраций реагентов на скорость 

гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 

влияние различных факторов на скорость 

химической реакции, а также значение применения 

катализаторов и ингибиторов на практике. 

Объяснять влияние изменения концентрации 

одного из реагирующих веществ, температуры и 

давления на смещение химического равновесия. 

 

2.2 Растворы.  

 

4 Характеризовать свойства различных видов 

дисперсных систем, указывать причины коагуляции 

коллоидов и значение этого явления. Решать задачи 

на приготовление раствора определённой молярной 

концентрации. Готовить раствор заданной 

молярной концентрации. Объяснять, почему 

растворы веществ с ионной и ковалентной 

полярной связью проводят электрический ток. 

Определять рН среды с помощью универсального 

индикатора. Объяснять с позиций теории 

электролитической диссоциации сущность 



химических реакций, протекающих в водной среде. 

Составлять  полные  и  сокращённые  ионные 

уравнения реакций, характеризующих основные 

свойства важнейших классов неорганических 

соединений. Определять реакцию среды раствора 

соли в воде. Составлять уравнения реакций 

гидролиза органических и неорганических веществ. 

 

3.Вещества и основные 

типы их  

 

24 

 

3.1 Классификация неорганических 

веществ и реакций.  

11 Объяснять принцип работы гальванического 

элемента. Объяснять, как устроен стандартный 

водородный электрод. Пользоваться рядом 

стандартных электродных потенциалов. Отличать 

химическую коррозию от электрохимической. 

Объяснять принципы защиты металлических 

изделий от коррозии. 

Объяснять, какие процессы происходят на катоде и 

аноде при электролизе расплавов и растворов солей. 

Составлять суммарные уравнения реакций 

электролиза. 

 3.2 Электролитическая диссоциация.  

Реакция нейтрализации. 

10 

3.3  Строение комплексных соединений 3 

 

 4. Химия элементов  

 

 

49 

 

4.1  Биогенные элементы. 

Классификация элементов( s ,p, d) 

 

5 

Характеризовать общие свойства металлов и 

разъяснять их на основе представлений о строении 

атомов металлов, металлической связи и 

металлической кристаллической решётке. 

Иллюстрировать примерами способы получения 

металлов. Характеризовать химические свойства 

металлов IA—IIA групп и алюминия, составлять 

соответствующие уравнения реакций. Объяснять 

особенности строения атомов химических 

элементов Б-групп периодической системы Д. И. 

Менделеева Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства меди, цинка, титана, 

хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, зная 



его состав. Объяснять, как изменяются свойства 

оксидов и гидроксидов металлов по периодам и А-

группам периодической таблицы. Объяснять, как 

изменяются свойства оксидов и гидроксидов 

химического элемента с повышением степени 

окисления его атома. Записывать в молекулярном и 

ионном виде уравнения химических реакций, 

характеризующих кислотно-основные свойства 

оксидов и гидроксидов  металлов,  а  также 

экспериментально доказывать наличие этих 

свойств. Распознавать  катионы  солей  с помощью  

качественных реакций. 

   

4.2 Неметаллы. 

 

21 

Характеризовать общие свойства неметаллов и 

разъяснять их на основе представлений о строении 

атома. Называть области применения важнейших 

неметаллов. Характеризовать свойства высших 

оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот, 

составлять уравнения соответствующих реакций и 

объяснять их в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях и 

электролитической диссоциации. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

окислительные свойства серной и азотной кислот. 

Характеризовать изменение свойств летучих 

водородных соединений  неметаллов по периоду и 

А- группам периодической системы. Доказывать 

взаимосвязь неорганических и органических 

соединений. Составлять уравнения химических 

реакций, отражающих взаимосвязь неорганических 

и органических веществ, объяснять их на основе 

теории электролитической диссоциации и 

представлений  об окислительновосстановительных 

процессах. Практически распознавать  вещества с 



помощью качественных реакций на анионы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3 Металлы 

 

  23  

Объяснять научные принципы производства на 

примере производства серной кислоты. 

Перечислять принципы химического  производства, 

используемые при получении чугуна .Составлять 

уравнения химических реакций, протекающих при 

получении чугуна и стали. Соблюдать  правила 

безопасной  работы  со  средствами бытовой химии. 

Объяснять причины  химического загрязнения 

воздуха, водоёмов и почв. 
5.Химия и жизнь    4 4.4 Химия  и жизнь    4 

Итого   102 П/р-12   
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЭКОЛОГИЧКСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ШКОЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. 

 

В результате изучения экологии  среднего общего образования направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- реализация этических установок по отношению к экологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области экологии в связи с будущей профессиональной 

деятельности или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности 

-сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по экологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

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

защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками экологической информации: находить 

экологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоение выпускниками старшей школы программы 

по экологии представлены в содержании курса по разделам. 

Выпускник научится: 

Называть: 

- основные вехи в истории экологии; имена выдающихся учёных, внесших вклад 

в становление и развитие экологических знаний; 

- отдельные виды загрязнений окружающей среды. 

Характеризовать: 

- методы изучения биологических систем и явлений живой природы; 

- влияние некоторых факторов на живые организмы; 

- систему взглядов человека на живую природу и место в ней человека. 

Обосновывать: 

- значение научных открытий в экологии и медицине для общечеловеческой 

культуры; 



- неизбежность синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

- меры безопасного поведения в окружающей природной среде, в ЧС 

природного и техногенного характера. 

Сравнивать: 

- взгляды на взаимоотношения человека и природы на разных исторических 

этапах развития общества; 

- естественно-научные и социогуманитарные подходы к рассмотрению 

человека и природы, материальные и духовные начала в его мышлении. 

Оценивать: 

- возможные последствия своей деятельности для существования отдельных 

объектов, природных сообществ и экосистем. 

Приводить примеры: 

- использования достижений для решения экологических, демографических и 

социально-экономических проблем; 

- положительного и отрицательного влияния человека на живую природу; 

- применения биологических и экологических знаний для сохранения 

биоразнообразия как условия устойчивого существования биосферы. 

Делать выводы: 

- о социокультурных, философских и экономических причинах развития 

экологии;  

- о необходимости рассмотрения основных концепций экологии в аспекте их 

исторической обусловленности, экономической значимости; 

- о результатах проведённых экологических наблюдений и экспериментов. 

Участвовать: 

- в организации и проведении экологических наблюдений и экспериментов, 

наблюдении за сезонными изменениями и поступательным развитием 

биогеоценозов; 

- в проектировании своей деятельности; 

- в дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с экологией, 

формулировать, и аргументировано отстаивать собственную позицию по этим 

проблемам; 

- в коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации 

дополнительной информации при подготовке к семинарским занятиям, по 

написанию докладов, рефератов, выполнению проектов и исследовательских 

работ. 

Соблюдать: 

- правила бережного отношения к природным объектам. 

Курс носит развивающую и практическую направленность. Программой 

предусмотрено изучение теоретических вопросов в ходе бесед, лекций.  

 

 

1. 2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ЭКОЛОГИЧКСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ШКОЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. 

 



РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы экологического мониторинга (7 ч) 

Тема 1. Экологический мониторинг. История развития 

Понятие об экологическом мониторинге (мониторинге окружающей среды). 

Цели экологического мониторинга. Из истории создания системы мониторинга 

в России. 

Тема 2. Виды и подсистемы экологического мониторинга 

Классификация видов экологического мониторинга: по пространственному 

принципу — локальный, региональный, национальный, межгосударственный и 

глобальный; по объекту слежения — фоновый (базовый), импактный 

(точечный), тематический; по природным компонентам — геологический, 

атмосферный, гидрологический, геофизический, почвенный, лесной, 

биологический, геоботанический, зоологический; по организационным 

особенностям — международный, государственный, муниципальный, 

ведомственный и общественный. Подсистемы экологического мониторинга: 

геофизический, климатический, гидрометеорологический, биологический, 

мониторинг здоровья населения. Уровни мониторинга: детальный, локальный, 

региональный, национальный и глобальный. Объекты наблюдения и показатели. 

Тема 3. Методы экологического мониторинга 

Методы исследования: дистанционные (аэрокосмические) и наземные. 

Понятие о биологическом мониторинге. Биологический мониторинг как метод 

исследования: этапы и содержание. Понятие о биоиндикации как методе 

исследования. Преимущества живых индикаторов. Мониторинг состояния 

природных ресурсов в России. 

Тема 4. Биоиндикация и её виды 

Понятие о биоиндикации. Классификация и характеристика видов 

биоиндикации: специфическая и неспецифическая биоиндикация; прямая и 

косвенная биоиндикация; регистрирующая биоиндикация и биоиндикация по 

аккумуляции. 

Тема 5. Картирование загрязнённых участков 

Проведение картирования загрязнённых участков: этапы работы и их 

содержание. Содержание подготовительного этапа работы: сбор данных об 

источниках загрязнения; содержание характеристики промышленных объектов. 

Сбор материала о природно-климатических условиях обследуемой территории. 

Содержание основного этапа работы: оценка антропо- генного воздействия на 

окружающую среду. Нанесение информации на карту: объём информации и 

порядок нанесения. 



Тема 6. Фитоиндикация как составная часть экологического 

мониторинга 

Фитоиндикация как один из методов оценки качества окружающей среды. 

Понятие о фитоиндикации и фитоиндикаторах. Возможности методов 

фитоиндикации. Организмы-регистраторы и организмы-накопители. Учёт 

внешних и внутренних факторов при проведении биондикации. 

Морфологические изменения растений, используемые в биоиндикации. 

Изменения окраски листьев: хлорозы, некрозы, преждевременное увядание, 

дефолиация; изменения размеров органов, формы, количества и положения 

органов, жизненной формы, жизненности. Основные растения — индикаторы 

загрязнения атмосферного воздуха. Из истории вопроса развития 

фитоиндикации как метода. Вклад зарубежных и отечественных исследователей. 

РАЗДЕЛ 2. Экологический мониторинг загрязнения 

наземно-воздушной среды: современные методы биоиндикационного 

анализа загрязнения атмосферного воздуха (13 ч) 

Тема 1. Лихеноиндикация 

Лишайники как определители загрязнения воздушной среды. Понятие о 

лишайниках и методе лихеноиндикации. Строение лишайника. Взаимодействие 

гриба и водоросли. Понятие о талломе (слоевище). Типы лишайников по 

внешнему виду талломов: накипные (корковые), листоватые и кустистые. 

Характеристика типов лишайников. Влияние химических веществ на 

лишайники. Изменения на морфологическом и анатомо-физиологическом 

уровнях. Достоинства и недостатки лихеноиндикации как метода изучения 

загрязнения окружающей среды. Методы учёта лишайников. Разнообразие и 

характеристика методов учёта лишайников: методы маршрутного учёта; метод 

профилей; стационарные методы и метод пробных площадей. Параметры 

количественного учёта лишайников: встречаемость (частота встречаемости) и 

квадрат (учётная площадка). Краткая история развития лихеноиндикации. 

Практикум 

Опыт «Определение связей водоросли и гриба в составе лишайника»: 

определение прочности связей водоросли и гриба в составе лишайника, 

возможности их раздельного существования. 

Исследовательская работа «Определение степени загрязнения воздуха по 

состоянию лишайников»: определение степени покрытия и степени 

встречаемости типов лишайников; определение размеров розеток и жиз-

неспособности лишайников. 

Тема 2. Оценка состояния среды на основе метода 

флуктуирующей асимметрии 

Асимметрия листового аппарата как показатель стрессовых факторов. 

Требования к видам-биоиндикаторам. Методы оценки стрессового воздействия 



на растения: морфологические (наличие хлорозов и некрозов, изменения длины 

и массы листьев) и физиолого-биохимические (овод- нённость, пигментный 

состав). Понятие о флуктуирующей асимметрии. Модельные объекты. 

Практикум 

Исследовательская работа «Изучение флуктуирующей асимметрии у 

растений как показателя качества среды обитания». Рекомендации по отбору 

материала и работе с ним. Характеристика исследуемых участков района по 

наличию стационарных источников загрязнения и по транспортной нагрузке. 

Обработка данных по оценке стабильности развития с использованием мерных 

признаков (промеров листа). Расчёт показателей асимметрии. Оценка качества 

среды по значению интегрального показателя стабильности развития. 

Методики изучения параметров флуктуирующей асимметрии листьев: 

изучение параметров флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой, 

липы сердцелистной, клёна остролистного, дуба черешчатого. 

Исследовательская работа «Расчётная оценка количества выбросов вредных 

веществ в воздух от автотранспорта». Расчёт среднесуточного потока 

автотранспорта на контрольных участках; удельного расхода топлива; 

количества топлива разного вида, сжигаемого двигателями автомашин; 

количества выделившихся вредных веществ. 

Исследовательская работа «Оценка состояния древостоя парка». Проведение 

инвентаризации древесных насаждений изучаемой территории (ключевого 

участка). Расчёт высоты объектов без специальных приборов различными 

способами. Определение окружности и диаметра ствола; примерного возраста 

деревьев исследуемой площадки. Составление формулы древостоя. Определение 

состояния древостоя парка с использованием простейшей шкалы. 

Тема 3. Газочувствительность и газоустойчивость растений 

Влияние загрязнителей на химические процессы, происходящие в клетках 

растений. Внешние признаки повреждения растений токсичными веществами. 

Понятие о газоустойчивости и газочувствительности растений. Адаптация 

растений к действию газов. Механизмы устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам. Биологическая, анатомо-морфологическая и 

физиолого-биохимическая газоустойчивость. Влияние климатических условий 

территории на газоустойчивость растений. Группы устойчивости растений. 

Шкала оценки газоустойчивости растений. Роль зелёных насаждений в 

очищении городского воздуха. Пылезадерживающие свойства различных пород 

деревьев и кустарников. Характеристика растений по пылефильтрующей 

способности. Характеристика древесных пород и кустарников по классам 

газоустойчивости. Практикум 

Проектно-исследовательская работа «Изучение состояния растительности и 

разработка проекта озеленения своего микрорайона». Определение видового 

состава древесно-кустарниковых пород, повреждений и заболеваний. Изучение 



состояния древесных пород вдоль автодорог с различной степенью нагрузки. 

Составление карты газоустойчивости древесно-кустарниковой растительности 

района проживания на основе данных проведённого исследования. Разработка 

проекта озеленения своего микрорайона. 

Тема 4. Снежный покров как индикатор загрязнения 

природной среды 

Снежный покров как индикатор процессов закисления природных сред. Этапы 

загрязнения снежного покрова. 

Практикум 

Исследовательская работа «Снежный покров как индикатор загрязнения 

атмосферного воздуха городской среды». Методика работы со снежными 

пробами: отбор проб снега, предварительная обработка проб, подготовка пробы, 

растапливание пробы. Определение массы поступлений снега на обследуемую 

территорию. Количественное определение загрязняющих веществ. Определение 

физических свойств талого снега: прозрачности, интенсивности и характера 

запаха, цветности. 

Методика определения химических свойств талого снега: определение 

кислотности, содержания органических веществ, способы определения наличия 

ионов железа, свинца, меди, хлора, сульфат-ионов. 

РАЗДЕЛ 3. Мониторинг водной среды: биоиндикация загрязнения 

водной среды (5 ч) 

Тема 1. Методы гидробиологического анализа 

Гидробиологический анализ как биологический метод оценки качества воды. 

Понятие о гидробиологическом анализе. Показатели степени загрязнения: 

видовое разнообразие, плотность видов, плотность организмов, плотность 

биомассы и показательное значение видов. Расчётные индексы в экологическом 

мониторинге: индексы, использующие характер питания организмов. Индексы, 

использующие соотношение крупных таксонов. Оценка качества экосистемы по 

индексам видового разнообразия. Оценка зон сапробности по показательным 

организмам. Оценка качества экосистемы по соотношению количества видов, 

устойчивых и неустойчивых к загрязнению. Индексы общности (сходства). 

Краткая характеристика биологических методов оценки загрязнения вод: 

преимущества и недостатки. Сапробность организмов. Оценка степени 

загрязнённости вод по показательным (индикаторным) организмам. Понятие о 

сапроб- ности, сапробности вида, системе сапробности. Зоны сапробности: оли- 

госапробные, бета-мезосапробные, альфа-мезосапробные и полисапробные; их 

характеристика. Факторы, влияющие на сапробность водоёма.  

Тема 2. Методика работы с пробами зообентоса 



Методика работы с пробами зообентоса. Сбор проб, фиксация, этике-

тирование, объём пробы, обработка проб. 

Практикум 

Составление паспорта характеризуемого водоёма. Описание основных 

экологических особенностей водоёма: цвет, прозрачность, температура, запах. 

Выявление степени антропогенной нагрузки на водный биогеоценоз путём 

применения метода зооиндикации. Определение класса качества вод. Выявление 

степени антропогенной нагрузки на водный биогеоценоз путём применения 

метода фитоиндикации. Экспресс-оценка качества воды по семейству рясковых. 

Практическая работа «Изучение качества воды из различных пресных 

источников». Определение физических показателей образцов воды: запаха, 

цвета, прозрачности. Определение химических показателей образцов воды: 

наличия катионов железа, свинца, хлорид-ионов, нитратов и нитритов, 

жёсткости воды, анионов кислотных осадков. 

РАЗДЕЛ 4. Мониторинг почв (10 ч) 

Тема 1. Биоиндикация загрязнения почвенной среды 

Изучение загрязнения почв Москвы. Структура животного населения почвы и 

факторы его разнообразия. Влияние техногенного загрязнения на почвенных 

беспозвоночных. Фаунистическая биоиндикация. Изменение видового состава и 

количества почвенных и напочвенных беспозвоночных животных как 

показатель антропогенного воздействия на окружающую среду. Выбор 

организмов для диагностики состояния почвенной среды. Экологические группы 

почвенных организмов, характеристика групп. История развития и изучения 

биоиндикации почвы в отечественной науке. 

Практикум 

Изучение физико-химических свойств почв школьного двора. Установление 

зависимости между физико-химическими свойствами почвы и численностью 

беспозвоночных. 

Опыт «Выявление роли дождевых червей в почвообразовательном процессе». 

Опыт «Выявление зависимости между физико-химическими свойствами 

почвы и численностью беспозвоночных». 

Практическая работа «Определение кислотности почвы с помощью 

приготовленных индикаторов на растительной основе». Приготовление 

индикаторных отваров и индикаторной бумаги. Определение кислотности 

образцов почвы исследуемых участков: отбор и приготовление почвенной 

пробы. Исследование окраски полученных растительных индикаторов в кислой 

и щелочной средах. 

 Практическая работа «Определение кислотности почвы различными 

способами». Определение кислотности почвы с помощью универсального 

индикатора; с помощью датчика pH цифровой лаборатории «Архимед»; с 

помощью мелового раствора. 



Экспериментальная работа «Определение содержания свинца в зелёной 

массе газонных трав». 

Экспресс-методы оценки токсичности почвенной среды с помощью 

биотестов. 

Опыт «Изучение качества пыльцы растений как показателя загрязнения 

среды обитания». Установление зависимости качества пыльцевых зёрен от 

уровня физического и химического загрязнения среды. 

Опыт «Всхожесть семян кресс-салата как показатель загрязнения почвы». 

Влияние качества среды обитания на морфологические и анатомические 

изменения растений. 

Опыт «Энергия прорастания семян одуванчика лекарственного как 

показатель загрязнения почвенной среды». Изучение энергии прорастания семян 

одуванчика, собранных с нескольких участков с предположительно разной 

степенью почвенного и атмосферного загрязнения. 

Тема 2. Дождевые черви как индикаторы загрязнённости почвы 

Использование жизненных форм дождевых и других беспозвоночных при 

оценке степени воздействия автотранспорта и других загрязнителе- лей на 

экосистемы червей. 

Экологические группы дождевых червей. Влияние климатических факторов и 

типа почв на распространение дождевых червей. 

Практикум 

Исследовательская работа «Изучение численности дождевых червей в 

различных биоценозах как показателя стабильности почвенной среды». 

Определение условий обитания дождевого червя и влияния среды на 

численность и биомассу по почвенным горизонтам на исследуемых участках 

города. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ 

урока 

Тема урока Ко-во 

часов 

УДД Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 1. Общие вопросы 

экологического 

мониторинга  

7 ч   

1 Тема 1.1. Экологический 

мониторинг. История раз-

вития 

1 Объясняют роль 

экологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения. 

Оценивают вклад 

различных 

ученых-экологов  

в развитие науки, 

вклад 

экологических 

теорий в 

формирование 

современной 

естественно-

научной картины 

мира. 

Устанавливают 

связи экологии с 

другими науками. 

Гражданское воспитание 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

Экологическое 

воспитание 

2 Виды и подсистемы эколо-

гического мониторинга 

1 Овладение 

составляющими 

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

включая умения 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, давать 

определения 

понятий, 

классифицировать

, наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

3 Методы экологического 

мониторинга 

1  Экологическое 

воспитание 



4 Биоиндикация и её виды 1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 
5 Картирование загрязнённых 

участков 

1  Экологическое 

воспитание 

6 Фитоиндикация как со-

ставная часть экологического 

мониторинга 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 
7 Фитоиндикация как со-

ставная часть экологического 

мониторинга 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 
 2. Экологический 

мониторинг загрязнения 

наземно-воздушной среды: 

современные методы 

биоиндикационного 

анализа загрязнения 

атмосферного воздуха 

13 ч   

8 Лихеноиндикация. 

Лишайники как 

определители загрязнения 

воздушной среды. 

1 Овладение 

составляющими 

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

включая умения 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, давать 

определения 

понятий, 

классифицировать

, наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 
9 Лихеноиндикация. 

Строение лишайников. 

Опыт «Определение связей 

водоросли и гриба в 

составе лишайника». 

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 
10 Лихеноиндикация. Влияние 

химических веществ на 

лишайники. 

Исследовательская работа 

«Определение степени 

загрязнения воздуха по 

состоянию лишайников» 

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 



11 Лихеноиндикация. Методы 

учёта лишайников. 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 
12 Оценка состояния среды на 

основе метода 

флуктуирующей 

асимметрии.  Асимметрия 

листового аппарата как 

показатель стрессовых 

факторов. Требования к 

видам-биоиндикаторам. 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

13 Оценка состояния среды на 

основе метода 

флуктуирующей 

асимметрии.  Методы 

оценки стрессового 

воздействия на растения. 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

14 Оценка состояния среды на 

основе метода 

флуктуирующей 

асимметрии.  
Исследовательская работа 

«Расчётная оценка 

количества выбросов 

вредных веществ в воздух от 

автотранспорта». 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

15 Оценка состояния среды на 

основе метода 

флуктуирующей 

асимметрии.  
Исследовательская работа 

«Оценка состояния 

древостоя парка» 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

16 Газочувствительность и 

газоустойчивость растений.  
Влияние загрязнителей на 

химические процессы, 

происходящие в клетках 

растений. Внешние признаки 

повреждения растений 

токсичными веществами. 

1 Умение работать 

с разными 

источниками 

экологической 

информации: 

находить 

экологическую 

информацию в 

различных 

источниках 

(тексте учебника, 

научно-

популярной 

литературе, 

словарях и 

справочниках), 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

17 Газочувствительность и 

газоустойчивость растений.  

Адаптация растений к 

действию газов. Механизмы 

устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам. 

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

18 Газочувствительность и 

газоустойчивость растений.  
1 Популяризация научных 

знаний среди детей  



Проектно-исследовательская 

работа «Изучение состояния 

растительности и разработка 

проекта озеленения своего 

микрорайона» 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

19 Снежный покров как инди-

катор загрязнения природной 

среды.  Снежный покров как 

индикатор процессов 

закисления природных сред. 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 
20 Снежный покров как инди-

катор загрязнения природной 

среды.  Исследовательская 

работа «Снежный покров как 

индикатор загрязнения ат-

мосферного воздуха 

городской среды». 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

 Мониторинг водной среды: 

биоиндикация загрязнения 

водной среды  

5 ч   

21  Методы гидробиологиче-

ского анализа.  
Гидробиологический анализ 

как биологический метод 

оценки качества воды. 

1 Умение работать 

с разными 

источниками 

экологической 

информации: 

находить 

экологическую 

информацию в 

различных 

источниках 

(тексте учебника, 

научно-

популярной 

литературе, 

словарях и 

справочниках), 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 
22 Методы гидробиологиче-

ского анализа.  Показатели 

степени загрязнения. Рас-

чётные индексы в 

экологическом мо ниторинге. 

Преимущества и недостатки 

биологических методов 

оценки загрязнения воды. 

Сапробность организмов. 

Факторы, влияющие на 

сапроб- ность водоёма. 

Методика работы с пробами 

зообентоса  

1 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

23 Методика работы с пробами 

зообентоса.  Сбор и 

обработка данных о степени 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 



антропогенной нагрузки на 

водный биогеоценоз. 

Экологическое 

воспитание 

24 Методика работы с пробами 

зообентоса. Выявление 

степени антропогенной 

нагрузки на водный био-

геоценоз путём применения 

метода фитоиндикации. 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

25 Методика работы с пробами 

зообентоса. Практическая 

работа «Изучение качества 

воды из различных пресных 

источников». 

1  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

Гражданское воспитание 

 

 Мониторинг почв  9 ч   

26 Биоиндикация загрязнения 

почвенной среды. Изучение 

загрязнения почв. Структура 

животного населения почвы 

и факторы его разнообразия. 

 Умение работать 

с разными 

источниками 

экологической 

информации: 

находить 

экологическую 

информацию в 

различных 

источниках 

(тексте учебника, 

научно-

популярной 

литературе, 

словарях и 

справочниках), 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

27 Биоиндикация загрязнения 

почвенной среды. Фауни-

стическая биоиндикация. 

Изменение видового состава 

и количества почвенных и 

напочвенных 

беспозвоночных животных 

как показатель антропоген-

ного воздействия на 

окружающую среду 

 Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

28 Биоиндикация загрязнения 

почвенной среды. Влияние 

техногенного загрязнения на 

почвенных беспозвоночных. 

  Экологическое 

воспитание 

Гражданское воспитание 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 
29 Биоиндикация загрязнения 

почвенной среды. Опыт 

«Выявление роли дождевых 

червей в 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 
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почвообразовательном 

процессе». 

Экологическое 

воспитание 
30 Биоиндикация загрязнения 

почвенной среды. Опыт 

«Всхожесть семян кресс-

салата как показатель 

загрязнения почвы». 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 
31 Биоиндикация загрязнения 

почвенной среды. Опыт 

«Энергия прорастания семян 

одуванчика лекарственного 

как показатель загрязнения 

почвенной среды». 

 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

32 Биоиндикация загрязнения 

почвенной среды. 

Экспериментальная работа 

«Определение содержания 

свинца в зелёной массе 

газонных трав» 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 
33 Дождевые черви как ин-

дикаторы загрязнённости 

почвы.  Использование 

дождевых червей и других 

беспозвоночных при оценке 

степени воздействия 

автотранспорта и других 

загрязнителей на 

экосистемы. Экологические 

группы дождевых червей. 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

34 Дождевые черви как ин-

дикаторы загрязнённости 

почвы.  Исследовательская 

работа «Изучение 

численности дождевых 

червей в различных 

биоценозах как показателя 

стабильности почвенной 

среды» 

  Популяризация научных 

знаний среди детей  

(Ценности научного 

познания) 

Экологическое 

воспитание 

Гражданское воспитание 

 



 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты освоения элективного курса 

У учащегося будут сформированы: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможностей его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• умения постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Метапредметные результаты освоения элективного курса 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

• называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 

преодоления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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; 



• 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. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся 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.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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 освоения элективного курса 

• Выпускник научится: 

• Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко 

формулировать свои мысли. 

• Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

• Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

• Обобщать и применять знания о многообразии организмов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств. 

• Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всех 

уровнях организации жизни. 

• Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

• Применять биологические знания в практических ситуациях(практико-ориентированное 

задание). 

• Работать с текстом или рисунком. 

• Обобщать и применять знания в новой ситуации. 

• Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в 

новой ситуации. 

• Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в 

новой ситуации. 

• Решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации 



 

Содержание курса 

10 класс 

 Введение – 2 часа  

1. Введение в элективный курс – 1 час.  

Ресурсы учебного успеха: обученность, мотивация, память, внимание, модальность, 

мышление, деятельность. Контроль, самоконтроль.  

Мотивация на успех: матрица индивидуального успеха, индивидуальная программа 

развития общеучебных навыков.  

       2. Решение задач по теме «Основные свойства живого. Системная 

организация жизни»-1 час  

Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических 

задач:  

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы 

и значение биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в 

системе естественнонаучных и биологических дисциплин. Биология в 

системе культуры. Место биологии в формировании научного 

мировоззрения и научной картины мира.   

Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». 

Биологическая форма существования материи. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения.  

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные признаки живого. Уровни организации 

живой материи. Методы изучения в биологии. Клетка. Ткань. Орган. Организм. 

Популяция и вид. Биогеоценоз. Биосфера.  

Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология»-6 часов  

Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач:  

1. Химический состав клетки. Неорганические вещества.  

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических 

свойств и биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. 

Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки.  

2. Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды.  

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. 

Структурные и функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. 

Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая роль.  

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной 

активностью клетки.  

3. Химический состав клетки. Белки.  

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация 

белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический 

смысл и значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении 

процессов жизнедеятельности.  

Классификация ферментов  



 4-5.  Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты.  

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула 

хранения наследственной информации. Структурная организация ДНК. 

Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и функционирования  

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения 

молекулы и функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в 

организме и клетке.  

 6.   Контрольная работа по разделу «Молекулярная биология»  

Основные понятия. Аминокислоты. Антикодон. Гидрофильность.  Гидрофобность. 

Гликопротеиды. Гуанин. Денатурация. ДНК. Кодон.  

Комплементарность. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Микроэлементы. 

Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Осмос. Полимер. Полипептид. Пептидная 

связь. РНК. Тимин. Ферменты. Цитозин. Урацил.  

Раздел 2. Решение задач по теме «Цитология» -11 часов  

Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач:  

1. Цитология как наука.  

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 

естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. 

Теоретическое и практическое значение цитологических исследований в медицине, 

здравоохранении, сельском хозяйстве, деле охраны природы и других сферах 

человеческой деятельности.  

История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой 

клеточной теории. Современная клеточная теория, ее основные положения и 

значение для развития биологии.  

2. Строение клетки и еѐ органоиды.  

Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. 

Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ через 

цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз 

и эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и эукариотических 

клеток.  

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его 

свойства и функции.   

Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра 

в обмене веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, особенности 

строения и функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. 

Понятие о кариотипе. Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом.  

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, 

функции аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и 

созревание секретов (белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в 

формировании плазматической мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом.  

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной 

(гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе 

полисахаридов и липидов, их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС 

(изоляция и нейтрализация вредных для клетки веществ). Функции шероховатой 

ЭПС (участие в синтезе белков, в накоплении белковых продуктов и их транспорте, 

связь с другими органоидами и оболочкой клетки).   

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы.  



Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС.  

          Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и 

функции пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное 

превращение пластид.  

          Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). 

Митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. 

Гипотезы о происхождении митохондрий. Значение возникновения кислородного 

дыхания в эволюции.  

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные 

включения – непостоянный органоид клеток, особенности и функции.  

3. Фотосинтез  

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом 

обмене.Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, 

происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение 

кислорода, образование восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата 

(НАДФ·Н2). Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. 

Первичные продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных 

культур. Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. 

К.А.Тимирязев о космической роли зеленых растений. Хемосинтез и его значение в 

природе.  

4. Энергетический обмен  

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы 

энергетического обмена, приуроченность этих процессов к определенным 

структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.   

5-7. Биосинтез белка  

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. 

Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного 

синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, 

их взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. 

Современные представления о природе ген  

8. Типы деления клеток  

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – 

интерфаза, ее периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). 

Биологическое значение интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл.   

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. 

Фазы митоза, их характеристика. Структурные изменения и физиологические 

особенности органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, 

строение и функции нитей веретена. Биологическое значение митоза.   

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление 

мейоза, его фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат 

первого деления. Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое 

значение мейоза.  

9. Бесполое и половое размножение.  

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды 

и значение. Половое размножение, его виды и эволюционное значение. Общая 

характеристика и особенности размножения основных групп организмов. Развитие 

мужских и женских половых клеток у животных и растений.   



10. Онтогенез – индивидуальное развитие организмов.  

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у 

животных. Основные этапы эмбрионального развития животных. Взаимодействие 

частей развивающегося зародыша. Биогенетический закон, его современная 

интерпретация. Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, 

наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и 

человека.  

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, 

водорослей, мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, 

покрытосеменных, грибов и лишайников. Смена фаз в жизненном цикле.  

11. Контрольная работа по разделу «Цитология»  

Основные понятия. Автотрофы. Аминокислоты. Анаболизм. Ассимиляция. 

Антикодон. Аппарат Гольджи. Активный транспорт. Аэробы. Бактериофаги. 

Биосинтез белка. Брожение. Вакуоль. Включения. Гаплоидный набор хромосом. 

Диплоидный набор хромосом. Ген. Генетический код. Геном. Генотип. 

Гидрофильность.  Гидрофобность. Гликолиз. Гликокаликс. Гликопротеиды. Грана. 

Гуанин. Денатурация. Диссимиляция. ДНК. Дыхательный    субстрат. Клеточное 

дыхание. Кариоплазма. Катаболизм. Кислородный этап. Кодон. Комплементарность. 

Криста. Лейкопласты. Лизосома. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Матрикс. 

Матричный синтез.  Метаболизм. Микротрубочки. Микрофиламенты. 

Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Оперон. Органоиды. 

Осмос. Оператор. Пластиды. Пиноцитоз. Полимер. Полипептид. Пептидная связь. 

Прокариоты. Репрессор.  Рибосомы. РНК. СПИД. Строма. Структурные гены. 

Трансляция. Транскрипция. Триплет. Тилакоид. Тимин. Фагоцитоз. Ферменты. 

Хлоропласт. Хроматин. Хромопласт. Хромосома. Центриоли. Цитоплазматическая 

мембрана. Цитозин. Урацил. Фотосинтез. Хемосинтез. Экзоцитоз. Эндоцитоз. 

Эндоплазматическая сеть. Эукариоты.  Ядро. Ядрышко. Бесполое размножение. 

Вегетативное размножение. Зигота. Половое размножение. Почкование. Апоптоз. 

Жизненный цикл клетки. Сперматозоид. Спора. Яйцеклетка. Амитоз. Митоз. Мейоз. 

Центромера. Интерфаза.  Профаза. Анафаза. Метафаза. Телофаза. Веретено деления. 

Бивалент. Генеративная ткань. Гомологичные хромосомы. Двойное оплодотворение. 

Зародышевый мешок. Конъюгация. Кроссинговер. Редукционное деление. 

Сперматогенез. Овогенез. Жизненный цикл. Гаметофит. Спорофит. Биогенетический 

закон. Бластула. Бластомер. Оплодотворение. Онтогенез. Внутреннее 

оплодотворение. Наружное оплодотворение. Зародышевые листки. Органогенез. 

Партеногенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Филогенез. 

Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма.  

 

Раздел 3. Решение задач по теме «Генетика»-11 часов 

 Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1-3. Независимое 

наследование признаков 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место 

генетики среди биологических наук. Значение генетики в разработке проблем 

охраны природы, здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое 

значение генетики.   



Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, 

разработанный Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем 

скрещивания.  

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и 

рецессивные признаки. Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов 

первого поколения. Второй закон Менделя - закон расщепления. Правило чистоты 

гамет. Цитологические основы расщепления при моногибридном скрещивании. 

Статистический характер расщепления.   

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. 

Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивании.   

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование 

независимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы 

независимого комбинирования пар признаков.  

4-5. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.  

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. 

Неполное доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный 

аллелизм.  

Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. 

Особенности наследования количественных признаков. Комплиментарность. 

Эпистаз. Полимерия. Множественное действие генов. Примеры множественного 

действия генов. Возможные механизмы объяснения этого явления. Генотип как 

целостная исторически сложившаяся система.  

6-7. Хромосомная теория наследственности.  

Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона 

Менделя. Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного 

наследования. Кроссинговер, его биологическое значение. Генетические карты 

хромосом. Основные положения хромосомной теории наследственности. Вклад 

школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории наследственности.  

8-9. Генетика пола.  

            Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки.  

Хромосомная теория определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол.  

Типы определения пола. Механизм поддержания соотношения полов 1:1. 

Наследование признаков, сцепленных с полом.  

10. Закономерности изменчивости.  

            Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной 

генетики.   

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. 

Норма реакции и ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.   

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение 

комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции 

организмов.  Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. 

Классификация мутаций по характеру изменения генотипа (генные, хромосомные, 

геномные, цитоплазматические). Последствия влияния мутагенов на организм. Меры 

защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов 

в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение 

мутаций.  



11. Генетика человека  

Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы 

изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, гибридизация соматических клеток.   

Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на наследственность человека. Медико-

генетическое консультирование. Критика расистских теорий с позиций современной 

генетики.  

  

Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. Наследственность. 

Изменчивость. Аллель. Альтернативные признаки. Генотип. Фенотип. Гетерозигота. 

Гомозигота. Гибрид. Доминантный признак. Рецессивный признак. Анализирующее 

скрещивание. Возвратное скрещивание. Дигетерозигота. Полигибридное 

скрещивание. Комплиментарное действие генов. Эпистаз. Полимерия. Плейотропия.  

Множественный аллелизм. Кодоминирование. Сверхдоминирование. Неполное 

доминирование. Сцепленное наследование. Группы сцепления. Кроссинговер. 

Кроссоверные и некроссоверные гаметы. Аутосомы. Гетерогаметный пол. 

Гомогаметный пол. Сцепленное с полом наследование. Фенотипическая 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Варианта. Вариационный ряд. 

Вариационная кривая. Норма реакции. Онтогенетическая изменчивость. 

Генотипическая изменчивость. Мутационная изменчивость. Мутации. Мутагены. 

Генные мутации. Геномные мутации. Хромосомные мутации. Комбинативная 

изменчивость. Цитоплазматическая изменчивость. Спонтанные мутации. Летальные 

мутации. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.   

Генетика человека. Наследственные болезни. Альбинизм. Близнецовый метод. 

Гемофилия. Гибридизация соматических клеток. Медикогенетическое 

консультирование. Полидактилия. Популяционный метод.    

Зачёт по курсу - 2 часа  

         Проектная деятельность - 2 ч 

 

 
11 класс 

 

Раздел 1. «Система и многообразие органического мира» -13 ч. 

Основные систематические (таксономические) категории, их соподчинѐнность. 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные, автотрофы и гетеротрофы, 

аэробы и анаэробы. 

Вирусы - неклеточные формы жизни. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 

Царство Бактерии, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии - 

возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение 

растительного организма (на примере покрытосеменных растений). Распознавание (на 

рисунках) органов растений. Многообразие растений. Основные отделы растений. 

Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. Мхи, папоротникообразные, 

голосеменные, их строение, разнообразие и роль в природе. 



Покрытосеменные растения. Однодольные и двудольные, их основные семейства. Роль 

растений в природе и жизни человека. 

Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование грибов для 

получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе 

грибов и лишайников. 

Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика 

основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. Особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения, роль в природе и жизни человека. Хордовые животные. 

Характеристика основных классов. Роль в природе и жизни человека. Распознавание (на 

рисунках) органов и систем органов у животных. 

Раздел 2. «Организм человека и его здоровье» - 10 ч. 

Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены человека. Ткани. Распознавание (на 

рисунках) тканей, органов и систем органов. 

Опорно-двигательная система, ее строение и функционирование. Первая помощь при 

травмах. 

Строение и работа дыхательной системы. Газообмен в легких и тканях. Заболевания 

органов дыхания. 

Внутренняя среда организма человека. Кровь и кровообращение. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Первая помощь при кровотечениях. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его 

целостности, связи со средой. Нервная и эндокринная системы. Высшая нервная 

деятельность. Особенности психики человека. Рефлекторная теория поведения. 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Сон, его значение. Сознание, память, 

эмоции, речь, мышление. 

Мочевыделительная система и кожа. Их строение, работа и гигиена. 

Анализаторы, их роль в организме. Строение и функции. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

Половая система человека Размножение и развитие человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных 

заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, вызываемых животными). 

Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи. Вредные и полезные 

привычки. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Раздел 3. «Эволюция живой природы» - 5 ч. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица 

эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. 

Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. 

Развитие эволюционных идей. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь 

движущих сил эволюции. Формы естественного отбора, виды борьбы за существование. 

Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования 

С.С.Четверикова. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции :приспособленность 



организмов к среде обитания, многообразие видов. 

Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). 

Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины 

биологического прогресса и регресса. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Основные 

ароморфозы в эволюции растений и животных. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира. 

Гипотезы происхождения человека современного вида. 

Движущие силы и этапы эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое 

родство.Биосоциальная природа человека. Социальная и 

природная среда, адаптации к ней человека 

Раздел 4. «Экосистемы и присущие им закономерности» - 6 ч. 

Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, биотические. 

Антропогенный фактор. Их значение. 

Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их роль. 

Видовая и пространственная структуры экосистемы. 

Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила экологической пирамиды. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. Устойчивость 

и динамика экосистем. Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ 

– основа устойчивого развития экосистем. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. Агроэкосистемы, 

основные отличия от природных экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое 

вещество, его функции. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический 

круговорот и превращение энергии в биосфере, роль в нем организмов разных царств. 

Эволюция биосферы. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 
10 класс 

 
Темы, входящие в данный 

раздел 
Основное содержание Характеристика основных 

видов учебной  

деятельности 
Введение- 2 ч 

Введение в элективный 

курс. (1 ч) 

Введение в элективный предмет. 

Ресурсы учебного успеха: 

обученность, мотивация, память, 

внимание, модальность, 

мышление, деятельность. 

Контроль, самоконтроль. 

Мотивация на успех: матрица 

индивидуального успеха, 

индивидуальная программа 

развития общеучебных навыков. 

Знакомятся с содержанием  курса. 



Решение задач по теме 

«Основные свойства 

живого. Системная 

организация жизни». (1 ч) 

 

Биология - наука о жизни и ее 

закономерностях. Предмет, 

задачи, методы и значение 

биологии. Связь биологии с 

другими науками, ее место 

в системе естественнонаучных и 

биологических дисциплин. 

Биология в системе культуры. 

Место биологии в формировании 

научного мировоззрения и 

научной картины мира. Основные 

признаки живого. Определение 

понятия «жизнь». Биологическая 

форма существования материи. 

Уровни организации живой 

материи и принципы их 

выделения. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Раздел I. Молекулярная биология - 6 ч 

 

Решение задач по теме:  

«Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества» (1 ч) 

Химические элементы и их роль в 

клетке. Неорганические вещества 

и их роль в жизнедеятельности 

клетки. Вода в клетке, 

взаимосвязь ее строения, 

химических свойств и 

биологической роли. Соли 

неорганических кислот, их вклад 

в обеспечение жизнедеятельности 

клетки и поддержание гомеостаза. 

Ионы в клетке, их функции. 

Осмотическое давление и тургор в 

клетке. Буферные системы клетки. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме:  

«Химический состав 

клетки. Углеводы. 

Липиды». (1 ч) 

Углеводы в жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и 

бактерий. Структурные и 

функциональные особенности 

моносахаридов и дисахаридов. 

Биополимеры - полисахариды, 

строение и биологическая роль. 

Жиры и липиды, особенности их 

строения, связанные с 

функциональной активностью 

клетки. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме: 

«Химический состав клетки. 

Белки». (1 ч) 

Органические вещества клетки. 

Биополимеры – белки. 

Структурная организация 

белковых молекул. Свойства 

белков. Денатурация и 

ренатурация – биологический 

смысл и значение. Функции 

белковых молекул. Ферменты, их 

роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. 

Классификация ферментов 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме: 

«Химический состав клетки. 

Нуклеиновые кислоты. 

АТФ» (2 ч) 

Нуклеиновые кислоты, их роль в 

клетке. История изучения. ДНК – 

молекула хранения 

наследственной информации. 

Структурная организация ДНК. 

Самоудвоение ДНК. РНК, ее 

виды, особенности строения и 

функционирования 

АТФ – основной аккумулятор 

энергии в клетке. Особенности 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 



строения молекулы и функции 

АТФ. Витамины, строение, 

источник поступления и роль в 

организме и клетке. 

Контрольная работа по 

разделу: 

«Молекулярная биология» 

(1 ч)  

Контрольная работа по разделу: 

«Молекулярная биология» 

Проверяют уровень своей 

подготовки по данной теме 

Раздел II. Цитология - 11 ч 

 

Решение задач по теме: 

«Цитология как наука. 

Клеточная теория» (1 ч) 

Предмет, задачи и методы 

современной цитологии. Место 

цитологии в системе 

естественнонаучных и 

биологических наук. История 

развития цитология. 

Теоретическое и практическое 

значение цитологических 

исследований в медицине, 

здравоохранении, сельском 

хозяйстве, деле охраны природы и 

других сферах человеческой 

деятельности. История открытие 

клетки. Клеточная теория. 

Основные положения первой 

клеточной теории. Современная 

клеточная теория. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме: 

«Строение клетки и её 

органоиды» (1 ч) 

Плазматическая мембрана и 

оболочка клетки. Строение 

мембраны клеток. Ядро 

интерфазной клетки. Химический 

состав и строение ядра. Аппарат 

Гольджи. Строение и функции 

лизосом. Эндоплазматическая 

сеть (ЭПС), ее типы. Рибосомы, 

особенности строения и роль в 

биосинтезе белка. Пластиды: 

лейкопласты, хлоропласты, 

хромопласты. Митохондрии, 

строение. Клеточный центр, его 

строение и функции. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме: 

«Фотосинтез» (1 ч) 

Обмен веществ и энергии. 

Понятие о пластическом и 

энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая 

фазы фотосинтеза, основные 

процессы, происходящие в эти 

фазы. Основные итоги световой 

фазы Фотофосфорилирование. 

Суммарное уравнение 

фотосинтеза. Первичные 

продукты фотосинтеза. 

Фотосинтез и урожай 

сельскохозяйственных культур. 

Пути повышения продуктивности 

сельскохозяйственных растений. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме: 

«Энергетический обмен»  

(1 ч) 

Энергетический обмен в клетке и 

его биологический смысл. Этапы 

энергетического обмена, 

приуроченность этих процессов к 

определенным структурам клетки. 

Значение митохондрий и АТФ в 
энергетическом обмене. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 



Решение задач по теме: 

«Биосинтез белка» (3 ч) 

Биосинтез белков в клетке и его 

значение. Роль генов в биосинтезе 

белков. Генетический код и его 

свойства. Этапы биосинтеза 

белка. Реакции матричного 

синтеза. Регуляция синтеза 

белков. Ген-регулятор, ген-

оператор, структурные гены, их 

взаимодействие. Принцип 

обратной связи в регуляции 

функционирования генов. 

Современные представления о 

природе ген 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме: 

«Типы деления клеток» (1 ч) 

Жизненный цикл клетки и его 

этапы. Подготовка клетки к 

делению – интерфаза, ее периоды. 

Биологическое значение 

интерфазы. Апоптоз. 

Митотический цикл. 

Амитоз и его значение. Митоз - 

цитологическая основа бесполого 

размножения. Фазы митоза, их 

характеристика. Биологическое 

значение митоза. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме: 

«Бесполое и половое 

размножение» (1 ч) 

Формы и способы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение, его виды и 

значение. Половое размножение, 

его виды и эволюционное 

значение. Общая характеристика 

и особенности размножения 

основных групп организмов. 

Развитие мужских и женских 

половых клеток у животных и 

растений. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме: 

«Индивидуальное развитие 

организмов» (Онтогенез)  

(1 ч) 

Оплодотворение и его типы. 

Оплодотворение и развитие 

зародыша у животных. Основные 

этапы эмбрионального развития 

животных. Взаимодействие 

частей развивающегося зародыша. 

Биогенетический закон, его 

современная интерпретация. 

Постэмбриональное развитие. 

Вредное влияние алкоголя, 

никотина, наркотиков, 

загрязнения окружающей среды 

на развитие зародыша животных и 

человека. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Контрольная работа по 

разделу «Цитология» (1 ч) 

 

Контрольная работа по разделу 

«Цитология» 

Проверяют уровень своей 

подготовки по данной теме 

Раздел III. Генетика - 11 ч 

 

Решение задач по теме: 

«Независимое наследование 

признаков» (3 ч) 

Предмет, задачи и методы 

генетики. Основные разделы 

генетики. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Метод 

генетического анализа, 

разработанный Г.Менделем. 

Генетическая символика. Правила 

записи схем скрещивания. 

Наследование при 

моногибридном скрещивании. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 



Наследование при дигибридном 

скрещивании. Независимое 

комбинирование независимых пар 

признаков - третий закон 

Менделя. 
Решение задач по теме: 

«Взаимодействие генов» 

 (2 ч) 

Наследование при 

взаимодействии аллельных генов. 

Доминирование. Неполное 

доминирование. Кодомнирование. 

Сверхдоминирование. 

Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных 

генов. Новообразования при 

скрещивании. Особенности 

наследования количественных 

признаков. Комплиментарность. 

Эпистаз. Полимерия. 

Множественное действие генов. 

Примеры множественного 

действия генов.  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме: 

«Хромосомная теория 

наследственности» (2 ч) 

Явление сцепленного 

наследования и ограниченность 

третьего закона Менделя. 

Значение работ Т.Г.Моргана и его 

школы в изучении явления 

сцепленного наследования. 

Кроссинговер, его биологическое 

значение. Генетические карты 

хромосом. Основные положения 

хромосомной теории 

наследственности. Вклад школы 

Т.Г.Моргана в разработку 

хромосомной теории 

наследственности. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме: 

«Генетика пола» (2 ч) 

Генетика пола. Первичные и 

вторичные половые признаки. 

Хромосомная теория определения 

пола. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол.Типы 

определения пола .Механизм 

поддержания соотношения полов 

1:1. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме: 

«Закономерности 

изменчивости» (1 ч) 

Изменчивость. Классификация 

изменчивости с позиций 

современной генетики. 

Фенотипическая изменчивость. 

Норма реакции и ее зависимость 

от генотипа. Статистические 

закономерности 

модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и 

вариационная кривая. 

Генотипическая изменчивость. 

Значение комбинативной 

изменчивости в объяснении 

эволюционных процессов 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 

Решение задач по теме: 

«Генетика человека» (1 ч) 

Генетика человека. Человек как 

объект генетических 

исследований. Методы изучения 

наследственности человека: 

генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, 

гибридизация соматических 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Закрепляют тему решением задач.  

 



клеток. Наследственные болезни, 

их распространение в популяциях 

человека. Меры профилактики 

наследственных заболеваний 

человека. Вредное влияние 

алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на 

наследственность человека. 

Зачёт по курсу (2ч) Зачёт по курсу Проверяют уровень своей 

подготовки по данному курсу 
Проектная деятельность 

 (2 ч) 

Защита творческих проектов Участвуют в создании творческих 

проектов и их защите 

 

11 класс 

 

Темы, входящие в данный 

раздел 

Основное содержание Характеристика основных 

видов учебной  

деятельности 

Раздел 1. «Система и многообразие органического 

мира» -13 ч 

 

Систематика. Основные 

таксономические категории. 

Вирусы. Царство бактерии. 

Основные систематические 

(таксономические) категории, их 

соподчинѐнность. 

Многообразие организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные, автотрофы и 

гетеротрофы, аэробы и анаэробы. 

Вирусы - неклеточные формы 

жизни. Меры профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний. 

Царство Бактерии, строение, 

жизнедеятельность, размножение, 

роль в природе. Бактерии - 

возбудители заболеваний 

растений, животных, человека. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

выполнять 

упражнения на 

установление последовательности 

на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка 

Царство растений. 

Растительные 

ткани и органы. 

Царство растений. Строение 

(ткани, клетки, органы), 

жизнедеятельность и 

размножение растительного 

организма (на примере 

покрытосеменных растений). 

Распознавание (на рисунках) 

органов растений. Многообразие 

растений. Основные отделы 

растений. 

выполнять упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка). 

Водоросли. Мхи. 

Папоротникообразные. 

Водоросли, их строение, 

разнообразие и роль в природе. 

Мхи, папоротникообразные. 

выполнять упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка). 



 

Голосеменные. 

Покрытосеменные 

растения. 

Голосеменные, их строение, 

разнообразие и роль в природе. 

Покрытосеменные растения. 

выполнять упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка). 

Семейства Однодольных 

растений. 

Семейства Двудольных 

растений. 

Однодольные и двудольные, их 

основные семейства. Роль 

растений в природе и жизни 

человека. 

 

выполнять упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка). 

Царство грибы. Лишайники. Царство грибов, строение, 

жизнедеятельность, размножение. 

Использование грибов для 

получения продуктов питания и 

лекарств. Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов. 

Лишайники, их разнообразие, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль в 

природе грибов и лишайников. 

выполнять упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка). 

Царство животные. Основные 

признаки, классификация. 

Одноклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные. 

Царство животных. 

Одноклеточные и 

многоклеточные животные. 

Характеристика основных типов 

беспозвоночных. Особенности 

строения, жизнедеятельности, 

размножения, роль в природе и 

жизни человека одноклеточных. 

Многообразие 

кишечнополостных. 

выполнять упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка). 

Типы Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви. Тип 

Моллюски. 

Характеристика основных типов 

беспозвоночных. Особенности 

строения, жизнедеятельности, 

размножения, роль в природе и 

жизни человека типов червей и 

моллюсков. Их многообразие. 

выполнять упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка). 

Тип Членистоногие 

(ракообразные, 

паукообразные, насекомые) 

Характеристика классов 

членистоногих. Особенности 

строения, жизнедеятельности, 

размножения, роль в природе и 

жизни человека. 

выполнять упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка). 

Тип Хордовые. Класс Рыбы. Хордовые животные. 

Характеристика класса Рыбы. 

Роль в природе и жизни человека. 

Распознавание (на рисунках) 

органов и систем органов у 

животных. 

выполнять упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка). 

Тип Хордовые. Класс 

Земноводные. 

Класс Пресмыкающиеся. 

Хордовые животные. 

Характеристика классов. Роль в 

природе и жизни человека. 

Распознавание (на рисунках) 

органов и систем органов у 

животных. 

выполнять упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка). 

Тип Хордовые. Класс Птицы. Хордовые животные. 

Характеристика класса. Роль в 

природе и жизни человека. 

выполнять упражнения на 

множественный выбор и 

установление 



Распознавание (на рисунках) 

органов и систем органов у 

животных. 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка). 

Тип Хордовые. Класс 

Млекопитающие. 

Хордовые животные. 

Характеристика класса. Роль в 

природе и жизни человека. 

Распознавание (на рисунках) 

органов и систем органов у 

животных. 

выполнять упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка). 

Раздел 2. «Организм человека и его здоровье» - 10 ч 

Место человека в 

органическом 

мире. Ткани. Опорно-

двигательная 

система. 

Предмет изучения анатомии, 

физиологии и гигиены человека. 

Ткани. Распознавание (на 

рисунках) тканей, органов и 

систем органов. 

Опорно-двигательная система, ее 

строение и функционирование. 

Первая помощь при травмах. 

Выполнять упражнения на 

установление соответствия(без 

рисунка) 

Кровообращение и 

лимфообращение. 

Внутренняя среда организма 

человека. Кровь и 

кровообращение. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

самостоятельно выполнять 

упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка), 

установление 

последовательности 

Пищеварительная и 

дыхательная 

системы. 

Строение и работа дыхательной 

системы. Газообмен в легких и 

тканях. Заболевания органов 

дыхания. 

самостоятельно выполнять 

упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка), 

установление 

последовательности 

Мочевыделительная система. 

Кожа. 

Мочевыделительная система и 

кожа. Их строение, работа и 

гигиена. 

 

самостоятельно выполнять 

упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка), 

установление 

последовательности 

Нервная система. Высшая 

нервная 

деятельность. 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма как основа его 

целостности, связи со средой. 

Нервная и эндокринная системы. 

Высшая нервная деятельность. 

Особенности психики человека. 

Рефлекторная теория поведения. 

Врожденные и приобретенные 

формы поведения. Сон, его 

значение. Сознание, память, 

эмоции, речь, мышление. 

 

самостоятельно выполнять 

упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка), 

установление 

последовательности 



Эндокринная система.  

 

 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма как основа его 

целостности, связи со средой. 

Эндокринная система.  

 

самостоятельно выполнять 

упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка), 

установление 

последовательности 

Обмен 

веществ и превращение 

энергии в 

организме человека. Витамины 

Обмен веществ и превращение 

энергии в организме человека. 

Витамины. 

самостоятельно выполнять 

упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка), 

установление 

последовательности 

Половая система. 

Репродуктивное 

здоровье человека. 

Половая система человека 

Размножение и развитие человека. 

Репродуктивное здоровье 

человека. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

 

самостоятельно выполнять 

упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка), 

установление 

последовательности 

Анализаторы. Анализаторы, их роль в 

организме. Строение и функции. 

самостоятельно выполнять 

упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка), 

установление 

последовательности 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Приемы оказания первой 

помощи. Организм 

человека как биологическая 

система. 

Личная и общественная гигиена, 

здоровый образ жизни. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний (вирусных, 

бактериальных, грибковых, 

вызываемых животными). 

Предупреждение травматизма, 

приемы оказания первой помощи. 

Вредные и полезные привычки. 

Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

самостоятельно выполнять 

упражнения на 

множественный выбор и 

установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка), 

установление 

последовательности 

Раздел 3. «Эволюция живой природы» - 5 ч 

 

Теории происхождения жизни 

на Земле. Эволюционная 

теория Ч. 

Дарвина. 

Развитие эволюционных идей. 

Значение эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Взаимосвязь движущих 

сил эволюции. Вид, его критерии. 

Популяция – структурная единица 

вида и элементарная единица 

эволюции. 

работать в парах с различными 

источниками информации. 

Выполнять 

упражнения на множественный 

выбор 

(работа с текстом) 

Микроэволюция. 

Видообразование 

Микроэволюция. Образование 

новых видов. 

Способы видообразования. 

работать с таблицами. Выполнять 

упражнения на множественный 

выбор 



как результат микроэволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивости 

биосферы. 

 

(работа с текстом) 

Формы естественного отбора. 

Пути приспособления 

организмов к среде обитания 

Формы естественного отбора, 

виды борьбы за существование. 

Синтетическая теория эволюции. 

Элементарные факторы 

эволюции. Исследования 

С.С.Четверикова. Роль 

эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира. 

работать с таблицами. Выполнять 

упражнения на множественный 

выбор 

(работа с текстом) 

Макроэволюция. Направления 

и пути эволюции 

Макроэволюция. Направления и 

пути эволюции (А.Н. Северцов, 

И.И. Шмальгаузен). 

Биологический прогресс и 

регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. 

Причины биологического 

прогресса и регресса. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. 

Основные 

ароморфозы в эволюции растений 

и животных. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

работать с таблицами. Выполнять 

упражнения на множественный 

выбор 

(работа с текстом) 

Основные закономерности 

эволюции. Движущие силы и 

этапы 

эволюции человека. 

Доказательства эволюции живой 

природы. Результаты эволюции: 

приспособленность организмов к 

среде обитания, многообразие 

видов. Происхождение человека. 

Человек как вид, его место в 

системе органического мира. 

Гипотезы происхождения 

человека современного вида. 

Движущие силы и этапы 

эволюции человека. Человеческие 

расы, их генетическое родство. 

Биосоциальная природа человека. 

Социальная и 

природная среда, адаптации к ней 

человека 

 

работать с таблицами. Выполнять 

упражнения на множественный 

выбор 

(работа с текстом) 

Раздел 4. «Экосистемы и присущие им закономерности» - 6 ч 

Среды обитания 

организмов. Экологические 

факторы. Законы организации 

экосистем. Биогеоценоз, его 

компоненты и структура 

Среды обитания организмов. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические. 

Антропогенный фактор. Их 

значение. 

Экосистема (биогеоценоз), ее 

компоненты: продуценты, 

консументы, редуценты, их роль. 

Видовая и пространственная 

структуры экосистемы. 

Работать с источниками 

информации, 

заполнять таблицы. Выполнять 

упражнения на множественный 

выбор (без 

рисунка) и установление 

соответствия (без 

рисунка) 

Законы биологической 

продуктивности. Цепи 

Трофические уровни. Цепи и сети 

питания, их звенья. Правила 

экологической пирамиды. 

составлять схемы передачи 

веществ и 

энергии (цепей питания). Решать 



питания. Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания). 

 

логические задачи. 

Сравнение природных 

экосистем и агроценозов. 

Разнообразие экосистем 

(биогеоценозов). Агроэкосистемы, 

основные отличия от природных 

экосистем. 

Работать с источниками 

информации, 

заполнять таблицы. Выполнять 

упражнения на множественный 

выбор (без 

рисунка) и установление 

соответствия (без 

рисунка) 

Изменения в экосистемах. Саморазвитие и смена экосистем. 

Устойчивость и динамика 

экосистем. Биологическое 

разнообразие, саморегуляция и 

круговорот веществ – основа 

устойчивого развития экосистем. 

Причины устойчивости и смены 

экосистем. Изменения в 

экосистемах под влиянием 

деятельности человека.  

Работать с источниками 

информации, 

заполнять таблицы. Выполнять 

упражнения на множественный 

выбор (без 

рисунка) и установление 

соответствия (без 

рисунка) 

Биосфера – глобальная 

экосистема. 

Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Живое 

вещество, его функции. 

Особенности распределения 

биомассы на Земле. 

Биологический круговорот и 

превращение энергии в биосфере, 

роль в нем организмов разных 

царств. Эволюция биосферы. 

Работать с источниками 

информации, 

заполнять таблицы. Выполнять 

упражнения на множественный 

выбор (без 

рисунка) и установление 

соответствия (без 

рисунка) 

Современные экологические 

проблемы и пути их решения. 

Экологические проблемы 

современности, причины, пути их 

решения. Роль человека в 

экологическом состоянии 

планеты. 

Работать с источниками 

информации, 

заполнять таблицы. Выполнять 

упражнения на множественный 

выбор (без 

рисунка) и установление 

соответствия (без 

рисунка) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 10-11 КЛАССАХ 

 

Предметные результаты в коммуникативной  сфере (владение 

английским языком как средством общения) 

Выпускник научится: 

Речевая компетенция  

(овладение видами речевой деятельности): 

   в области говорения: 

• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог - побуждение к 

действию, диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) 

в пределах изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника; 

• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, 

карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т . п .) и выражать своё 

мнение о них; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/ 

услышанного/ увиденного, выражать своё отношение к прочитанному/ 

услышанному/ увиденному,  давать оценку; 

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

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

   в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты: тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), 

сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, - выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

   в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярные), полностью понимая их содержание и 



используя различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод), а также справочные материалы 

(словари/грамматические справочники и др.); 

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 

публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять своё отношение к прочитанному; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

• определять жанр текста (an action story, a comic storyи т . д .); 

• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to 

a friend и т.д.); 

   в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на 

письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста; 

• писать отзыв о фильме; 

• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т . п .). 

 

Языковая компетенция  

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); 

правильно разделять предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация); 

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки 

изученных грамматических явлений (видовременные формы глаголов, 

модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, существительные, 



прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, 

числительные, предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 

употребительных формах; 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

• употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, 

since, during, so that, unless; 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If 

I were you, I would start learning French); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

• употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

• употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

• употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

• употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

• использовать косвенную речь; 

• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

• употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, 

little / a little) и наречия, выражающие время; 



• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия; 

• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать 

основные различия систем английского и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой 

культуры на основе сформированного национального самосознания; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения. 

 

Компенсаторная компетенция:  

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

 

в области говорения: 

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 

•описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-

оценочные суждения в соответствии с нормами английского языка; 

 

 

 



в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

 

в области чтения: 

• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную 

информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) 

аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений, а также использовать 

различные приёмы обработки текста (ключевые слова/выборочный 

перевод/аннотирование); 

    в области письменной речи: 

• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

• писать сочинения с элементами описания; 

• писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, 

сопоставлять системы английского, русского и других иностранных языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 



• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики средней 

школы; 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, 

в том числе с выходом в социум; 

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийны-ми средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе 

информации из Интернета;  

• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков, в том числе с использованием 

мультимедийных средств. 

 

  Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

• Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и 

межкультурные контакты в доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на английском языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в молодёжных форумах, туристических поездках и 

др. 

 

Предметные результаты в эстетической сфере 

 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере 

• Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя 

самоконтроль и самокоррекцию. 

 

Предметные результаты в сфере физической деятельности 



• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, 

режим здорового питания, заниматься спортом). 

 

Личностные результаты 

 

• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме, уважение к своему народу, языку, культуре своей страны;  

• готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена 

российского общества, осознающего национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности, в том числе средствами английского языка; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего 

места в поликультурном мире и роли иностранного языка в создании 

готовности и формировании способности вести диалог с другими людьми для 

достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; осознание роли 

образования в успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, 

в том числе английского;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем, в том числе с использованием английского языка; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании и ответственном 

отношении к физическому и психологическому здоровью; 

• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природ-ной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности, в том числе средствами английского языка. 
 
 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 
 

• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;  



• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка;  

• способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации на английском языке, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

• готовность использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с соблюдением существующих 

требований. 
 
Познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать  

свою учебную деятельность (включая проектную деятельность), в том числе 

средствами английского языка. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 10–11 КЛАССАХ 

Предметное содержание речи 

 

Повседневная жизнь.  Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомым. Социальные 

отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Школьное образование. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. (42 часа) 

 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. 

Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. (23 

часа) 

 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. (9 часов) 



Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. (11 часов) 

 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. (8 часов) 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. (10 часов) 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные 

ориентиры. (18 часов) 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой 

и профессиональной деятельности. (29 часов) 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по 

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

странах изучаемого языка. (10 часов) 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. (23 часа) 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. Средства общения. (12 часов) 

 

Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога - побуждения к действию, диалога - 

обмена мнениями. Объём диалога: 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: 2–3 минуты . 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию, с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описания/ характеристики, повествования/сообщения, рассказа 



(включающего эмоционально- оценочные суждения), рассуждения с 

высказыванием своего мнения и аргументацией . Объём монологического 

высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность монолога: 2–2,5 минуты . 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

  Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования: до 2 минут. 

  Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой  информации предполагает умение выделять информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах, игнорируя 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 

минуты. 

  Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом 

учащимся материале. 

Время звучания текста для аудирования: до 2 минут. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение), с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение) . 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, 

художественный, деловой, разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), 

стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный 

плакат и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: 

двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения: до 750 слов.  



Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, и 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объём текстов для чтения: до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием языковой догадки и различных 

приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Объём текстов для чтения: до 600 слов. 

 

Письменная речь 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений:  

• заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т .д .); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, 

оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка (объём личного письма: 100—140 слов, включая адрес);  

• писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) 

заданного объёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать сочинения с элементами описания; 

• писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня . 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений; распознавание и восприятие английских звуков в разных 

вариантах произношения (социальных, диалектных). 



Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики средней школы.  

 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, 

антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstl, finally, at last, in the end, howeverи др.). Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными 

словами, новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов 

словообразования, и новыми значениями известных слов. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным It и с начальным There+ to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or, 

because, so, thus. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, 

unless, than, so that, after, before. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever . 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either… or, 

neither ... nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get 

used to something; be/get used to doing something . 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее) . 



Глаголы в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; 

Present/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Continuous, Present Perfect 

Continuous . 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, 

Future Continuous. Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future 

Simple Passive;  

Present/Past Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, 

have to, shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, в том числе исключения из общих правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, 

образованные по правилу, и исключения. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также 

наречия и слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, 

none, most; few/little, a few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, with). 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, 

реалии страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди). 

Увеличение объёма страноведческих знаний и умений за счёт новой тематики 

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 



влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с определением основных видов учебной деятельности 

 

10 класс 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

1. Профессии. Современные 

профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. 

8 Коммуникативные умения  

Говорение.  Монологическая речь. Формирование и развитие 

умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность. 

Аудирование. Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

 



 используемым собеседником жестам и мимике. Общеучебные умения и 

универсальные способы деятельности 

• Работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц.  

Специальные учебные умения 

• Находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

• Семантизировать слова на основе языковой догадки. 

2. Современная молодёжь. 

Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных 

секций и клубов по 

интересам. 

Образовательные поездки. 

8 Коммуникативные умения  

Говорение Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность.  

Аудирование Восприятие на слух и понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Чтение  Чтение и понимание текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. Лексическая 

сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Грамматическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в 

речи существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 



 указательных, неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 

в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов. Социокультурные знания и умения. Умение осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания меж предметного характера). 

Компенсаторные умения. Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; использовать 

синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности:  

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц. 

3. Повседневная жизнь. 

Школьное образование. 

Возможности продолжения 

образования в высшей 

школе. 

11 Коммуникативные умения  

Говорение. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность.  

Аудирование. Восприятие на слух и понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. Чтение с 



  пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи, участвовать в беседе / дискуссии на 

знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы ведения 

дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией; 

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

на предложенный план / алгоритм. Умения письменной речи.  

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности). Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности. 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии. 

4. Повседневная жизнь. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Социальные 

отношения в обществе. 

8 Коммуникативные умения  

Говорение Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность.  

Аудирование. Восприятие на слух и понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. Лексическая 

сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 



 оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Грамматическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в 

речи существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 

в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов. Социокультурные знания и умения. Умение осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания меж предметного характера). 

Компенсаторные умения. Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; использовать 

синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности:  

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц. 

5. Здоровье. Здоровый образ 

жизни. Медицинские услуги. 

Поход к врачу. 

13 Коммуникативные умения  

Говорение. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность. Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. 



  Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. Чтение с 

пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. 

 Продуктивные речевые умения. Умения диалогической речи, 

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

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией; 

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

на предложенный план / алгоритм. Умения письменной речи.  

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности). Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности. 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии. 

6. Средства массовой 

информации. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

9 Коммуникативные умения  

Говорение. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность.  

Аудирование. Восприятие на слух и понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и 



  точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. Чтение с 

пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе.  

Продуктивные речевые умения. Умения диалогической речи, 

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

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией; 

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

на предложенный план / алгоритм. Умения письменной речи.  

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности). Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности. 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии. 

7. Спорт. Активный отдых. 

Экстремальные виды 

спорта. 

9 Коммуникативные умения  

Говорение. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность.  

Аудирование. Восприятие на слух и понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. 



 Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. Чтение с 

пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе.  

Продуктивные речевые умения. Умения диалогической речи, 

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

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией; 

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

на предложенный план / алгоритм. Умения письменной речи.  

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности). Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности. 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии. 

 

8. Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности. 

Покупки.  

11 Коммуникативные умения  

Говорение. Монологическая речь. Формирование и развитие умений 

строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность. 

Аудирование. Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. Компенсаторные умения 



  Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике. Общеучебные умения и 

универсальные способы деятельности 

• Работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц.  

Специальные учебные умения 

• Находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

Семантизировать слова на основе языковой догадки. 

9. Профессии. Особенности 

выбранной сферы трудовой 

и профессиональной 

деятельности. 

10 Коммуникативные умения  

Говорение. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность. Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 



  запрашиваемой информации, с полным пониманием. Чтение с 

пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе.  

Продуктивные речевые умения. Умения диалогической речи, 

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

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией; 

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

на предложенный план / алгоритм. Умения письменной речи.  

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности). Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности. 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии. 

10. Иностранные языки. 

Изучение иностранных 

языков. Иностранные языки 

в профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения. 

15 Коммуникативные умения  

Говорение. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность. Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. Чтение с 



  пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе.  

Продуктивные речевые умения. Умения диалогической речи, 

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

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией; 

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

на предложенный план / алгоритм. Умения письменной речи.  

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности). Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности. 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии. 

ИТОГО 102  

 



 

11 класс 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

1. Современная молодёжь. 

Связь с предыдущими 

поколениями. Молодёжная 

мода. Увлечения и 

интересы. Ценностные 

ориентиры. 

 

 

 

 

 

  

10 Коммуникативные умения Говорение 

В диалогической форме 

Вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный 

диалог) и полилога в стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения (в том числе по телефону) в рамках изученной 

тематики 11 класса. 

С помощью разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в 

раздел «Предметное содержание речи» в 11 классе. 

Выражать и аргументировать личную точку зрения. Запрашивать и 

обмениваться информацией в пределах изученной тематики 11 класса. 

Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Кратко комментировать точку зрения другого человека. 

Обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации. 

Использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства. 

В монологической форме 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи» в 11 классе. 

2. Иностранные языки. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 
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3. Здоровье. Пищевые 

привычки, здоровое 

питание. Обеспечение 

безопасности жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах 

изучаемого языка, событиях/ явлениях. 

Передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного. 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст. Давать краткие описания 

и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики). 

Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Рассуждать о фактах/событиях, приводить примеры и аргументы, делать 

выводы. 

Строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Кратко излагать результаты проектно-исследовательской работы. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического 

характера с чётким нормативным произношением в рамках изученной 

тематики 11 класса. Воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстах монологического и диалогического 

характера, характеризующихся чётким нормативным произношением, в 

рамках изученной тематики 11 класса. 

Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию. 

Читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 

публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а 

также причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий. 

4. Природа и экология. 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата 

и глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 
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5. Страны изучаемого 

языка. Географическое 

положение, климат, 

население, крупные города, 

культура, традиции, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом. 

Праздники и 

знаменательные даты в 

России и странах изучаемого 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

10 Использовать различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые 

слова, выборочный перевод), а также справочные материалы (словари, 

грамматические справочники и др.) . 

Отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, определять своё отношение к прочитанному. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка/ иллюстраций. 

Определять жанр текста (an action story, a comic story и т . д .) . 

Определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email 

to a friend и т. д.). 

Письменная речь 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике 11 класса. 

Заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV), письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка . 

Писать неофициальное электронное письмо и традиционное личное письмо, 

описывая явления, события, излагая факты и выражая свои суждения и 

чувства . 

Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи» в 11 классе, в форме рассуждения, 

приводя ясные аргументы и примеры. 

Выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики 11 класса. 

Строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы . 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи» в 11 классе. 

Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации (точка, вопросительный и восклицательный знаки; запятая при 

перечислении, при вводных словах). 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно, без фонематических ошибок, произносить все слова 

английского языка. 

6. Научно-технический 

прогресс. Прогресс в науке. 

Космос. Новые 

информационные 

технологии. 
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Соблюдать правильное ударение в словах. 

Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное; побудительное; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

Правильно разделять предложения на смысловые группы. Соблюдать 

правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клишеречевого этикета) в их основных значениях 

в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи» в 11 

классе. 

Распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые 

глаголы. 

Определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 

Понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости. 

Знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация). 

Распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях . 

Распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту. 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах). 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

7. Профессии. Образование и 

профессии.  
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8. Городская и сельская 

жизнь. Особенности 

городской и сельской жизни 

в России и странах 

изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство. 
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предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; предложения с начальным It и с начальным There + 

to be . 

Употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless, however, whoever, whatever, 

whenever. Употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or, because. 

Употреблять в речи эллиптические структуры. Употреблять в речи 

условные предложения реального (Conditional I) и нереального характера 

(Conditional II, Conditional III). 

Употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditional) . 

Употреблять в речи предложения с конструкцией I wish . Употреблять в 

речи предложения с конструкцией so/such. Употреблять в речи конструкции 

с герундием. 

Употреблять в речи конструкции с инфинитивом. Употреблять в речи 

инфинитив цели. 

Употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something . 

Использовать косвенную речь. 

Использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present/Past/Future Simple, Present/ Past/Future Continuous, 

Present/Past/Future Perfect, Present Perfect Continuous . 

Употреблять в речи страдательный залог в наиболее используемых 

видовременных формах: Present/Past/ Future Simple, Present/Past Continuous, 

Present/Past Perfect . 

Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: to be going to, Present Continuous, Present Simple, Future 

Simple, Future Continuous, Future Perfect . 

Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

привычных действий и состояний в настоящем и прошлом: Present/Past 

Continuous, will, would, used to . 

Употреблять в устной и письменной речи конструкции would prefer и would 

9. Повседневная жизнь. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Социальные 

отношения в обществе. 

Общение в семье и школе. 

Семейные традиции. 

Переписка с друзьями. 

Официальный стиль 

общения. 
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10. Средства массовой 

информации. Роль средств 

массовой информации в 

жизни общества. Средства 

общения. 

 

 

 

12 rather для выражения предпочтений или вкусов. 

Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would). Согласовывать 

времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения. 

Употреблять в речи определённый/неопредёленный/ нулевой артикль. 

Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные местоимения. 

Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу, и 

исключения; 

Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, а также наречия, выражающие время. 

Употреблять в речи слова, обозначающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little) . 

Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

 

ИТОГО 102  

ИТОГО за 10 и 11 класс 204  

 

 



Перечень контрольных работ 

 

Класс Контроль 
навыков чтения 

Контроль 
навыков 

аудирования 

Контроль 
навыков 
письма 

Контроль 
навыков 

говорения 

10 2 2 2 2 

11 2 2 2 2 

Итого 4 4 4 4 
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1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения астрономии являются: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• 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; 

• умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста 

в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к науч-

но-техническому творчеству; 

• чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние при-

родных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные за-

дачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, не-

обходимые для достижения поставленной ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель до-

стигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

• осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представле-

ния выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

• искать и находить обобщённые способы решения задач; 
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• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого человека; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный по-

иск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослы-

ми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

• 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;  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим про-

дуктом (решением); 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельно-

сти как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замеча-

ния в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, из-

бегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, за-

конами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминоло-

гией и символикой; 

• сформированность представлений о значении астрономии в практической де-

ятельности и дальнейшем научно-техническом развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космиче-

ского пространства и развития международного сотрудничества в этой области. 

 

2. Содержание курса 
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Введение в астрономию (1 ч) 

Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их ха-

рактерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встреча-

ются в них. Вселенная расширяется. Современные методы наблюдений. Где и как 

работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-

излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные теле-

скопы. 

Астрометрия (5 ч) 

Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. Движение 

Солнца по эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный экватор и небес-

ный меридиан. Экваториальная и горизонтальная система небесных координат. 

Видимое движение небесных светил. Петлеобразное движение планет, попятное и 

прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное 

движение Солнца по эклиптике. Движение Луны. Фазы Луны и синодический ме-

сяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Причины наступления 

солнечных затмений. Сарос и предсказания затмений. Время и календарь. Звёздное 

и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика (3 ч) 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневе-

ковье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг 

Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. Открытие 

И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона всемирного тяготения и 

обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Космические ско-

рости. Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. 

Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные перелёты. 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное 

взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление 

вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы (7 ч) 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. 

Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако 

комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схо-

жесть с Землёй. Влияние парникового эффекта на климат Земли и Венеры. Есть ли 

жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-

гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулка-

ническая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-

гигантов. Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы. При-

рода и движение астероидов. Специфика движения группа стероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Метеоры 

и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 
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между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеори-

тов. Природа метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов 

рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце. Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная актив-

ность и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца. Теоретиче-

ский расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термо-

ядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино 

от Солнца. Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, темпе-

ратуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические 

основы. Диаграмма "спектральный класс-светимость" звёзд, связь между массой и 

светимостью звёзд. Внутреннее строение звёзд. Строение звезды главной последо-

вательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. Строение звёзд бе-

лых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и нейтрон-

ные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. Двойные, кратные и переменные 

звёзды. Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды 

.Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые из-

менения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у 

цефеид. Цефеиды – маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до 

далёких скоплений и галактик. Новые и сверхновые звёзды. Характеристики 

вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содер-

жащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверх-

ности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспы-

шек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрас-

екара в составе тесной двойной звезды – вспышка сверхновой I типа. Взрыв мас-

сивной звезды в конце своей эволюции – взрыв сверхновой II типа. Наблюдение 

остатков взрывов сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть 

звёзд. Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последова-

тельности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. 

Спокойная эволюция мало массивных звёзд и гравитационный коллапс и взрыв с 

образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определе-

ние возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд, проверка теории эволюции 

звёзд. 

Млечный Путь (3 ч) 

Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины све-

чения диффузных туманностей. Концентрация газовых и пылевых туманностей в 

Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства 

рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоп-

лений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение 

звезд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в цен-

тре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. 
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Расчет параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей 

и их связь с взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики(3 ч) 

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спек-

трах галактик и определение расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик 

и тёмная материя в них. Активные галактики и квазары. Природа активности га-

лактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства 

квазаров, их связь с ядрами галактики активностью чёрных дыр в них. Наблюдае-

мые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скопле-

ниях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. За-

кон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселен-

ной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представ-

лениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения об-

щейтеории относительности для построения модели Вселенной. Связь между гео-

метрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением ма-

терии в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с зако-

ном расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевкли-

дова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель 

"горячей Вселенной" и реликтовое излучение. Образование химических элементов 

во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на 

ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности 

вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и 

сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдае-

мые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии – 3 ч 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых 

звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. 

Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия и её влияние на массу 

Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. Об-

наружение планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определе-

ния масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. 

Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. 

Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. Поиски жизни и 

разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и существовании 

жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых ци-

вилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным ци-

вилизациям. 
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Учебно-тематическое планирование 

№ 

раздела 
Название раздела Количество часов 

1 Введение в астрономию 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

Всего 34 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

план факт 

Введение (1 час) 

1/1 
  

Введение в астрономию 1 Астрономия – наука о космосе. Вселенная, её структуры и мас-

штабы. Далёкие глубины Вселенной 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; самостоятельно выделять познавательную цель; выделять сходства естественных наук, различия между 

теоретическими и эмпирическими методами исследования 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы, 

уважения к творцам науки и техники, гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою страну 

предметные: научиться объяснять роль астрономии в жизни человека и её значение в системе естественных наук; 

уметь формулировать предмет изучения астрономии; знать основные методы изучения Вселенной 

Астрометрия (5 часов) 

2/1 
  

Звёздное небо 1 Звёздное небо. Созвездие. Звёздная величина. Основные созвез-

дия Северного полушария 

метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неиз-

вестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать ал-

горитму деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, использование 

приобретённых знаний в повседневной жизни 

предметные: научиться объяснять значения понятий "созвездие", "звёздная величина"; уметь находить звёзды и со-

звездия на небе с помощью карты звёздного неба 

3/2  
 

Небесные координаты 1 Небесный экватор и небесный меридиан; горизонтальные, эква-

ториальные координаты; кульминации светил. Горизонтальная 

система координат. Экваториальная система координат 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции; системно мыслить, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы для решения учебных и познавательных задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; формирование устойчивой мотивации к обучению 
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№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

план факт 

предметные: уметь изображать основные круги, линии и точки небесной сферы; знать определения понятий"небесная 

сфера", "кульминация"; уметь формулировать отличия между горизонтальной и экваториальной системами координат 

4/3 
  

Видимое движение планет и Солнца 1 Эклиптика, точка весеннего равноденствия. Неравномерное 

движение Солнца по эклиптике 

метапредметные: осознанно планировать и регулировать свою деятельность, выявлять проблемы, владеть устной и 

письменной речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавли-

вать причинно-следственные связи, объяснять различные явления на основе физической теории 

личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению, приобретению новых знаний, умений, навыков, спо-

собов деятельности 

предметные: научиться объяснять значение понятия "эклиптика"; уметь различать прямое и попятное движение пла-

нет и формулировать причины такого движения; уметь описывать путь Солнца среди звёзд в течение года 

5/4 
  

Движение Луны. Затмения 1 Синодический месяц, узлы лунной орбиты, почему происходят 

затмения. Сарос и предсказания затмений 

метапредметные: осознанно планировать и регулировать свою деятельность, выявлять проблемы, владеть устной и 

письменной речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавли-

вать причинно-следственные связи, объяснять различные явления на основе физической теории 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы и 

применимости изучаемых законов к важнейшим областям деятельности человеческого общества 

предметные: научиться объяснять значение понятий "фаза Луны", "солнечное затмение", "сарос", "лунное затмение"; 

научиться формулировать причины солнечных и лунных затмений; уметь объяснять разницу между синодическим и 

сидерическим месяцем 

6/5 
  

Время и календарь 1 Солнечное и звёздное время. Лунный и солнечный календарь. 

Юлианский и григорианский календарь 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции; системно мыслить, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы для решения учебных и познавательных задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 
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предметные: уметь формулировать различия между звёздным и солнечным временем; знать устройство лунных и 

солнечных календарей; научиться объяснять различия между юлианским и григорианским календарём 

Небесная механика (3 часа) 

7/1 
  

Система мира 1 Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Объясне-

ние петлеобразного движения планет. Доказательства движения 

Земли вокруг Солнца. Годичный параллакс звёзд 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; искать и выделять необходимую 

информацию, следовать алгоритму деятельности; применять знания из других предметных областей 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, и устойчивого познавательного интереса к изучению естественных наук 

предметные: научиться объяснять особенности геоцентрической и гелиоцентрической систем мира; уметь доказывать 

движение Земли вокруг Солнца; научиться объяснять значение понятий "параллакс", "парсек" 

8/2 
  

Законы движения планет 1 Обобщённые законы Кеплера и определение масс небесных тел 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать действия в соответствии с эталоном; ис-

кать информацию, формировать смысловое чтение, закреплять и при необходимости корректировать изученные спосо-

бы действий, понятий и алгоритмов 

личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и учите-

лем; овладение научным подходом к решению различных задач; формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и общественной практики 

предметные: уметь формулировать законы движения планет; записывать условие и решение количественных задач по 

составленному алгоритму 

9/3 
  

Космические скорости. Межпланетные 

перелёты 

1 Первая и вторая космические скорости. Оптимальная полуэл-

липтическая орбита КА к планетам, время полёта к планете 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать действия в соответствии с эталоном; ис-

кать информацию, формировать смысловое чтение, закреплять и при необходимости корректировать изученные спосо-

бы действий, понятий и алгоритмов 

личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и учите-

лем; овладение научным подходом к решению различных задач; формирование мотивации в изучении наук о природе, 

убеждённости в возможности познания природы, уважения к творцам науки и техники, гражданского патриотизма, 
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любви к Родине, чувства гордости за свою страну 

предметные: уметь рассчитывать первую и вторую космическую скорости на основе закона всемирного тяготения; 

научиться объяснять значение понятий "оптимальная траектория полёта", "время полёта к планете" 

Строение Солнечной системы (7 часов) 

10/1 
  

Современные представления о строении и 

составе Солнечной системы 

1 Отличия планет земной группы и планет-гигантов. Планеты-

карлики. Малые тела. Пояс Койпера и облако комет Оорта 

метапредметные:  

личностные:  

предметные: уметь описывать состав Солнечной системы; уметь объяснять отличия планет земной группы и планет-

гигантов; знать, что такое пояс Койпера и облако Оорта и каков их состав 

11/2 
  

Планета Земля 1 Форма Земли, внутреннее строение, атмосфера и влияние парни-

кового эффекта на климат Земли 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неиз-

вестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию; применять 

знания из других предметных областей 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, использование 

приобретённых знаний в повседневной жизни; формирование навыков обобщения и систематизации теоретического 

материала 

предметные: уметь описывать внутреннее строение Земли и состав её атмосферы; научиться объяснять связь смены 

сезонов года и наклона земной оси, влияние парникового эффекта на климат Земли, роль магнитосферы Земли в защи-

те биосферы от космического излучения 

12/3 
  

Луна и её влияние на Землю 1 Формирование поверхности Луны. Природа приливов и отливов 

на Земле и их влияние на движение Земли и Луны. Процессия 

земной оси и движение точки весеннего равноденствия 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неиз-

вестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать ал-

горитму деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; формирование 

навыков обобщения и систематизации теоретического материала 
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предметные: научиться объяснять природу приливов и отливов на Земле; уметь объяснять значение понятия "прецес-

сия земной оси" и объяснять это явление 

13/4 

    

Планеты земной группы 1 Физические свойства Меркурия, Марса и Венеры. Исследования 

планет земной группы космическими аппаратами 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неиз-

вестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать ал-

горитму деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; формирование 

навыков обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: уметь описывать особенности физической природы планет земной группы; уметь формулировать сход-

ства и различия планет земной группы и научиться их объяснять 

14/5 
  

Планеты-гиганты. Планеты-карлики 1 Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вул-

каническая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа ко-

лец вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неиз-

вестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать ал-

горитму деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; формирование 

навыков обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: уметь описывать физические свойства планет-гигантов; уметь объяснить природу колец вокруг планет-

гигантов; знать, что представляют собой и где находятся планеты-карлики 

15/6 
  

Малые тела Солнечной системы 1 Физическая природа астероидов и комет. Пояс Койпера и облако 

комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов 

метапредметные: формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неиз-

вестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать ал-

горитму деятельности 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; формирование 

навыков обобщения и систематизации теоретического материала 
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предметные: уметь описывать физические свойства астероидов и комет; уметь формулировать разницу между метео-

рами, метеороидами, метеоритами и болидами 

16/7 
  

Современные представления о происхож-

дения Солнечной системы 

1 Современные представления о происхождении Солнечной си-

стемы. Космогоническая теория О.Ю. Шмидта 

метапредметные: слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; формировать це-

леполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-следственные связи 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

предметные: научиться объяснять формирование Солнца и планет на основе современных представлений о проис-

хождении Солнечной системы 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 часов) 

17/1 
  

Методы астрофизических исследований 1 Принцип действия и устройство телескопов, рефракторов и ре-

флекторов. Радиотелескопы и радиоинтерферометры 

метапредметные: выявлять проблему, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; выделять и осо-

знавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения ма-

териала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую 

цепь рассуждений, структурировать знания 

личностные: формирование умения вести диалог с учителем и одноклассниками на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения; осознание ценности научных знаний для объяснения явлений окружающего мира 

предметные: научиться объяснять устройство рефрактора и рефлектора; уметь формулировать принцип действия ра-

диотелескопа; научиться объяснять значение понятия "разрешающая способность" 

18/2 
  

Солнце 1 Определение основных характеристик Солнца. Строение сол-

нечной атмосферы. Законы излучения абсолютно твёрдого тела 

и температура фотосферы и пятен. Проявление солнечной ак-

тивности и её влияние на климат и биосферу Земли 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, составлять план решения задачи, самостоятельно исправлять ошибки; создавать, при-

менять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, выделять и 

классифицировать существенные характеристики объекта 
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личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; использование приобретённых знаний для объяснения явлений, наблюдаемых в повседневной 

жизни 

предметные: уметь описывать  строение и состав солнечной атмосферы; научиться объяснять значение понятия "сол-

нечная активность" и её влияние на процессы на Земле 

19/3 
  

Внутреннее строение и источник энергии 

Солнца 

1 Расчёт температуры внутри Солнца. Термоядерный источник 

энергии Солнца и перенос энергии внутри Солнца. Наблюдения 

солнечных нейтрино 

метапредметные: использовать адекватные языковые средства для отображения информации в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, контроля и самооценки; осознавать самого себя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; объяснять физические процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в процессе изучения данной темы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: уметь описывать внутреннее строение Солнца; знать, что термоядерные реакции являются источником 

солнечной энергии; научиться объяснять значение исследований солнечных нейтрино 

20/4 
  

Основные характеристики звёзд 1 Определение основных характеристик звёзд. Спектральная клас-

сификация звёзд. Диаграмма "спектр-светимость" и распределе-

ние звёзд на ней. Связь массы со светимостью звёзд главной по-

следовательности. Звёзды, красные гиганты, сверхгиганты и бе-

лые карлики 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; системно 

мыслить, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: научиться объяснять связь между звёздной величиной и светимостью звезды; уметь описывать спек-

тральные классы звёзд; уметь пользоваться диаграммой "спектр-светимость"; уметь описывать строение звёзд главной 

последовательности, гигантов и сверхгигантов 

21/5 
  

Белые карлики, нейтронные звёзды, чёр- 1 Особенности строения белых карликов и предел Чандрасекара 
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ные дыры. Двойные, кратные и перемен-

ные звёзды 

на их массу. Пульсары и нейтронные звёзды. Понятие чёрной 

дыры. Наблюдения двойных звёзд и определение их масс. Пуль-

сирующие переменные звёзды. Цефеиды и связь периода пуль-

саций со светимостью у них 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; планировать и прогнозировать результат; анализировать и синтезировать знания, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, структурировать знания 

личностные: формирование устойчивой мотивации к приобретению новых знаний и практических умений 

предметные: научиться описывать строение белых карликов, нейтронных звёзд, пульсаров и чёрных дыр; уметь фор-

мулировать определение понятий "двойные звёзды", "кратные звёзды", "затменно-переменные звёзды", "пульсирую-

щие переменные звёзды" 

22/6 
  

Новые и сверхновые звёзды 1 Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхновых звёзд. 

Свойства остатков взрывов сверхновых звёзд 

метапредметные: осознанно планировать и регулировать свою деятельность, выявлять проблемы, владеть устной и 

письменной речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавли-

вать причинно-следственные связи, объяснять различные явления на основе физической теории 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы 

предметные: научиться формулировать определение понятий "новая звезда", "сверхновая звезда"; уметь объяснять 

причины вспышек новых и сверхновых звёзд; уметь формулировать различия сверхновых первого и второго типа 

23/7 
  

Эволюция звёзд 1 Жизнь звёзд различной массы и её отражение на диаграмме 

"спектр-светимость". Гравитационный коллапс и взрыв белого 

карлика в двойной системе из-за перетекания на него вещества 

звезды-компаньона. Гравитационный коллапс ядра массивной 

звезды в конце её жизни. Оценка возраста звёздных скоплений 

метапредметные: выявлять проблему, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; выделять и осо-

знавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения ма-

териала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую 

цепь рассуждений, структурировать знания 

личностные: формирование умения вести диалог с учителем и одноклассниками на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения; осознание ценности научных знаний для объяснения явлений окружающего мира 
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предметные: уметь формулировать определение понятия "протозвезда"; научиться описывать эволюцию звёзд; знать, 

как определяют возраст звёздного скопления 

Млечный путь (3 часа) 

24/1 
  

Газ и пыль в Галактике 1 Наблюдаемые характеристики отражательных и диффузных ту-

манностей. Распределение их вблизи плоскости Галактики. Спи-

ральная структура Галактики 

метапредметные: слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; формировать це-

леполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-следственные связи 

личностные: формирование устойчивого интереса к изучению нового 

предметные: научиться объяснять причины свечения диффузных туманностей; знать, как образуются отражательные 

туманности 

25/2 
  

Рассеянные и шаровые звёздные скопле-

ния 

1 Наблюдаемые свойства скоплений и их распределение в Галак-

тике 

метапредметные: использовать адекватные языковые средства для отображения информации в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, контроля и самооценки; осознавать самого себя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; объяснять процессы, связи и отношения, выявля-

емые в процессе изучения данной темы 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы 

предметные: уметь описывать строение рассеянных и шаровых звёздных скоплений 

26/3 
  

Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Млечного пути 

1 Наблюдение за движением звёзд в центре Галактики в инфра-

красный телескоп. Оценка массы и размеров чёрной дыры по 

движению отдельных звёзд 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения; 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения ма-

териала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую 

цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: знать, как обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в центре Галактики 

Галактики (3 часа) 
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27/1 
  

Классификация галактик 1 Типы галактик и их свойства. Красное смещение и определение 

расстояний до галактик. Закон Хаббла. Вращение галактик и со-

держание тёмной материи в них 

метапредметные: использовать адекватные языковые средства для отображения информации в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, контроля и самооценки; осознавать самого себя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; объяснять процессы, связи и отношения, выявля-

емые в процессе изучения данной темы 

личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы 

предметные: научиться описывать эллиптические, спиральные и неправильные галактики; уметь формулировать за-

кон Хаббла; знать способы определения массы галактик 

28/2 
  

Активные галактики и квазары 1 Природа активности галактик. Природа квазаров 

метапредметные: слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; формировать це-

леполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-следственные связи 

личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; формирование 

навыков обобщения и систематизации теоретического материала 

предметные: уметь объяснять природу активности галактик; научиться формулировать значение понятия "квазар" и 

уметь описывать его физическую природу 

29/3 
  

Скопления галактик 1 Природа скоплений и роль тёмной материи в них. Межгалакти-

ческий газ и рентгеновское излучение от него. Ячеистая струк-

тура распределения галактик и скоплений во Вселенной 

метапредметные:формировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неиз-

вестно; выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать ал-

горитму деятельности 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: уметь объяснять природу скоплений галактик, их рентгеновского излучения 

Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

30/1 
  

Конечность и бесконечность Вселенной 1 Связь закона всемирного тяготения с представлениями о конеч-

ности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс. 
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Необходимость общей теории относительности для построения 

модели Вселенной 

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; выполнять действия 

по образцу, оценивать и корректировать действия в соответствии с эталоном; системно мыслить, создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; формирование убеждённости в применимости законов физики к реальным явлениям 

предметные: научиться формулировать значение понятия "фотометрический парадокс"; уметь объяснять связь закона 

всемирного тяготения с представлениями о конечности и бесконечности Вселенной; знать необходимость общей тео-

рии относительности для построения модели Вселенной 

31/2 
  

Модель "горячей Вселенной" 1 Связь средней плотности материи с законом расширения и гео-

метрией Вселенной. Радиус и возраст Вселенной 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения; 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения ма-

териала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую 

цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: научиться формулировать значение понятий "горячая Вселенная", "метагалактика"; уметь описывать 

космологические модели Вселенной 

Современные проблемы астрономии (3 часа) 

32/1 
  

Ускоренное расширение Вселенной и 

тёмная энергия 

1 Вклад тёмной материи в массу Вселенной. Наблюдение сверхно-

вых звёзд в далёких галактиках и открытие ускоренного расши-

рения Вселенной. Природа силы всемирного отталкивания 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения; 

выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уро-

вень усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 
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предметные: научиться описывать явление ускоренного расширения Вселенной; знать, что учёные понимают под 

тёмной энергией; знать физический смысл космологической постоянной в уравнении Эйнштейна  

33/2 
  

Обнаружение планет у других звёзд 1 Невидимые спутники у звёзд. Методы обнаружения экзопланет. 

Экзопланеты с условиями, благоприятными для жизни 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения; 

выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уро-

вень усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

предметные: уметь описывать методы обнаружения экзопланет 

34/3 
  

Поиск жизни и разума во Вселенной 1 Развитие представлений о существовании жизни во Вселенной. 

Формула Дрейка и число цивилизаций в Галактике. Поиск сиг-

налов от внеземных цивилизаций и подача сигналов им 

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения; 

выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уро-

вень усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы 

личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

предметные: научиться формулировать проблемы поиска внеземных цивилизаций; уметь объяснять формулу Дрейка 
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	О. Э. Мандельштам (3 часа)
	А. А. Ахматова (4 часа)
	М. А. Булгаков (6 часов)
	А. П. Платонов (2 часа)
	СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940—1980-е) (27 ЧАСОВ) Общая характеристика (3 часа)

	А.Т.Твардовский (3 часа)
	A. И. Солженицын (4 часа)
	B. М. Шукшин (3 часа)
	Н. М. Рубцов (2 часа)
	В.С. Высоцкий (2 часа)
	Ю. В.Трифонов (3 часа)
	С. Д. Довлатов (2 часа)
	И. А. Бродский (2 часа)
	А. В. Вампилов (2 часа)
	Заключение (1 час)


	математика 10-11
	ОБЖ 10-11 кл
	РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
	Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

	обществознание 10-11 
	право  10-11
	решение задач по химии 10,11
	русский_язык_10_11класс
	физика 10-11 кл
	РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

	физкультура 10-11 кл
	РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

	химия(баз) 10-11
	химия(углуб) 10-11
	экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг. 10,11
	РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы экологического мониторинга (7 ч)
	Тема 1. Экологический мониторинг. История развития
	Тема 2. Виды и подсистемы экологического мониторинга
	Тема 3. Методы экологического мониторинга
	Тема 4. Биоиндикация и её виды
	Тема 5. Картирование загрязнённых участков
	Тема 6. Фитоиндикация как составная часть экологического мониторинга
	РАЗДЕЛ 2. Экологический мониторинг загрязнения наземно-воздушной среды: современные методы биоиндикационного анализа загрязнения атмосферного воздуха (13 ч)
	Тема 1. Лихеноиндикация
	Практикум
	Тема 2. Оценка состояния среды на основе метода флуктуирующей асимметрии
	Тема 3. Газочувствительность и газоустойчивость растений
	Тема 4. Снежный покров как индикатор загрязнения природной среды
	РАЗДЕЛ 4. Мониторинг почв (10 ч)
	Тема 1. Биоиндикация загрязнения почвенной среды
	Тема 2. Дождевые черви как индикаторы загрязнённости почвы
	Практикум

	актуальные вопросы современной биологии 10-11
	англ.язык 10-11 
	Предметные результаты в коммуникативной  сфере (владение английским языком как средством общения)
	Выпускник научится:
	• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend и т.д.);
	в области письменной речи:

	Выпускник получит возможность научиться:
	(овладение видами речевой деятельности):
	в области письменной речи:


	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Коммуникативные:
	• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
	• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
	Регулятивные:

	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 10–11 КЛАССАХ
	Говорение
	Диалогическая речь
	Монологическая речь
	Орфография и пунктуация
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи



	астрономия 11 кл
	РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
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